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Юридические науки 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ. 
 КАТЕГОРИЯ СУЩНОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ

П.Ж. Шакирова

Рассмотрены понятие, содержание и виды правосознания. Анализируется профессиональное правосознание 
как один из видов правового сознания, носителем которого являются государственные служащие, поскольку 
профессиональная деятельность госслужащих влияет на эффективность функционирования механизма право-
вого регулирования. Рассмотрены также классификации правового сознания по видам и уровням, что позволяет 
дать качественную характеристику правосознания и говорить о необходимости права в жизни общества.
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МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН УКУКТУК АҢ-СЕЗИМИ.   
УКУКТУК АҢ-СЕЗИМДИН МААНИСИ  КАТЕГОРИЯСЫ 

П.Ж. Шакирова

Бул макалада укуктук аң-сезим түшүнүгү, анын мааниси жана түрлөрү каралган. Кесиптик укуктук аң-сезим укук-
тук аң-сезимдин бир түрү катары талдоого алынган, мамлекеттик кызматкерлер кесиптик укуктук аң-сезимди 
алып жүрүүчүлөр болуп эсептелет, анткени мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик ишмердиги укуктук жөнгө 
салуу механизминин иштөө натыйжалуулугуна таасирин тийгизет. Макалада ошондой эле, укуктук аң-сезимдин 
түрлөрү жана  деңгээлдери боюнча классификациясы берилген, мунун өзү укуктук аң-сезим категориясына са-
паттуу мүнөздөмө берүүгө  жана коомдун турмушундагы укуктун зарылдыгы жөнүндө сөз кылууга мүмкүндүк 
берет. 
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The article reflects the concept, content and types of legal awareness. Professional legal awareness is analysed  
as one of the types of legal consciousness carried by civil servants, as the professional activity of civil servants affects 
the effectiveness of the legal regulation mechanism. Also, the article considers the classification of legal consciousness 
by type and level, which allows us to give a qualitative description of legal awareness of the need for law in society.
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В  условиях  формирования  правового  госу-
дарства  и  проведения  правовых  реформ  в жиз-
ни общества  активизировался интерес к  вопро-
су формирования правосознания населения. Это 
обусловлено  тем,  что  вся  деятельность  обще-
ства  регулируется  нормами  права  и  расширяет 
такой  процесс,  как  участие  народа  в  создании 

законодательства,  его  проведении  в жизнь. По-
ложительное  влияние  на  этот  процесс  зависит 
от  уровня  и  состояния  правосознания  государ-
ственных  служащих,  которые  активно  участву-
ют в принятии законов и их реализации.

В  первую  очередь  необходимо  раскрыть 
содержание  правового  сознания.  В  теории  
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права не существует единого мнения о сущности 
и специфике правосознания, что привело к воз-
никновению  различных  подходов  к  изучению 
правосознания и определению его сущности.

Правовое  сознание  является  одним  из  ви-
дов  общественного  сознания,  носит  историче-
ский характер и определяется уровнем развития 
общества. В сознании людей содержатся много-
вековые  моральные  установки  общества,  пред-
ставление  о  справедливости,  добре  и  зле,  при-
оритете  интересов  общества  на  основе  коллек-
тивизма и взаимопомощи.

В  то  же  время  С.С.  Алексеев,  например, 
считает,  что  “между  моралью  и  правосознани-
ем (как и правом в целом) меньше общего, чем 
различий” [1]. По его мнению, основное содер-
жание  морали  –  требования,  предъявляемые 
к  человеку,  оценка  личности  в  ее  поведении 
и  отношении  к  другим  людям.  А  основное  со-
держание правосознания – оценка действий лю-
дей и общественных отношений с точки зрения 
представлений о праве и правопорядке, о правах 
и  обязанностях,  об  основаниях  возникновения 
правоотношений,  о  порядке  рассмотрения  спо-
ров, о преступлениях и наказаниях и т.п. 

Существенный  вклад  в  учение  о  правосо-
знании внес известный правовед И.А. Ильин, ко-
торый  доказывал,  что  правосознание  представ-
ляет  собой  еще  более  значительный  феномен, 
чем  право.  Оно  понимается  как  “естественное 
чувство права и правоты”, как “особая духовная 
настроенность  инстинкта”,  как  “особого  рода 
инстинктивное правочувствие”  ‒  некая  универ-
салия,  которая  имеет  формальноюридическое, 
естественноправовое измерение [2].

Профессор В.В. Лазарев определяет право-
сознание  как  “сферу  или  область  сознания,  от-
ражающую правовую действительность в форме 
юридических  знаний  и  оценочных  отношений 
к праву и практике  его  реализации,  социально
правовых установок и ценностных ориентаций, 
регулирующих поведение (деятельность) людей 
в юридически значимых ситуациях” [3]. Данное 
определение наглядно показывает неразрывную 
связь правосознания и права.

Мы можем видеть в этом утверждении, что 
специфическая черта правосознания как состав-
ная  часть  механизма  правового  регулирования 
заключается  в  следующем:  роль  правосозна-
ния  не  ограничена  какойлибо  одной  стадией  

правового  воздействия;  правосознание  включа-
ется в работу и на стадии правотворчества, и на 
стадии реализации права.

Исследование  правосознания  будет  непол-
ным без изучения классификации правового со-
знания по видам и уровням. Это позволяет дать 
качественную  характеристику  правосознания 
и  говорить о необходимости права в жизни об-
щества

По  данным  критериям  правосознание  под-
разделяется  на  обыденное,  профессиональное 
и научное. По отраслевому делению права И.Л. 
Вершок  предлагает  выделять  экологическое, 
гражданское и др. [4, с. 44].

Обыденное правосознание  формируется 
у граждан на основе конкретных условий жизни, 
личного  жизненного  опыта  и  правовой  инфор-
мированности  основной  массы  членов  обще-
ства. Для людей с этим уровнем правосознания 
характерно  знание  общих  принципов  права, 
правовые воззрения  здесь  тесно переплетаются 
с нравственными представлениями. 

Как  отмечают  ученые,  обыденное  право-
сознание  имеет  важное  социальное  значение, 
определяя  поступки  множества  людей,  это 
“своего рода здравый смысл в правовой сфере” 
[5, с. 369].

Теоретическое (научное) правосознание  ха-
рактерно  для  ученыхправоведов,  которые  за-
нимаются  научными  исследованиями  на  более 
глубоком  уровне  правовой  действительности. 
Именно  научное  правосознание  должно  быть 
непосредственным  источником  правотворче-
ства,  способствовать  совершенствованию  юри-
дической практики.

Профессиональное правосознание – это пра-
вовое сознание юристов, складывающееся в хо-
де  специальной  подготовки,  а  также  в  процес-
се  ведения  юридической  практики.  Сущность 
и особенность правового сознания юристов кон-
кретизируются  в  содержании правовой идеоло-
гии и правовой психологии, в системе присущих 
данной  профессиональной  группе  правовых 
знаний,  представлений,  установок,  ценностных 
ориентаций и т.д.

В  данном  случае  государственных  служа-
щих можно отнести именно к профессионально-
му виду правосознания, поскольку они являются 
носителями правовой деятельности для реализа-
ции основных идей правового государства. 



Вестник КРСУ. 2020. Том 20. № 3162

Юридические науки 

Это имеет важное значение, поскольку оце-
нивание  профессионального  правосознания 
государственных  служащих,  уровень  квалифи-
цированности  и  профессионализм  в  значитель-
ной  мере  влияют  на  эффективность  функцио-
нирования механизма правового регулирования, 
а также на отношение общественности к закону 
и правовым явлениям ‒ на наличие у людей ува-
жения к государству и праву, на уровень их пра-
восознания.

А.С. Донченко,  исследуя  виды правосозна-
ния,  считает,  что  профессиональное  правосо-
знание может быть как обыденным, так и науч-
ным. Для обыденного правосознания характерна 
слабая  глубина  понимания  правовых  явлений 
и  феноменов,  то  есть  такая  глубина,  которая 
присуща большинству населения, в своей массе 
непрофессионально  сталкивающемуся  с  право-
выми  ситуациями и  так же  (обыденно)  их  оце-
нивающему, основываясь на правовых чувствах, 
эмоциях, правовом опыте и некоторых правовых 
знаниях.  Таким  образом,  уровень  обыденного 
правосознания  можно  обозначить  как  эмпири-
ческий  (правовая  психология).  По  другую  сто-
рону  правовой  психологии  находится  правовая 
идеология,  характерная  для  научного  правосо-
знания. В этой высокой степени правосознания 
право  постигается  на  уровне  идей,  правовых 
установок и позиций, здесь велика духовная со-
ставляющая процесса познания. Следовательно, 
государственный  служащий  может  осознавать 
право  как  на  уровне  опыта  и  психологии,  так 
и  на  уровне  соответствующих  идей  и  позиций, 
имеющих место в науке [6, с. 20].

Подводя  итог  изложенному  выше,  следует 
подчеркнуть,  что  сущность  правосознания  рас-
крывается  с  различными  его  категориями,  ока-
зывающими  непосредственное  воздействие  на 
восприятие и отражение правовой действитель-
ности:  правом,  нравственной  атмосферой  в  об-
ществе,  законностью и правопорядком. Их  вза-
имосвязь  важна  для  понимания  возможностей 
правосознания и правовой культуры [7].

Следовательно, профессиональное правосо-
знание можно понимать как один из видов пра-
вового  сознания,  носителем  которого  являются 
юристы, государственные служащие, професси-
ональная деятельность которых связана с норма-
тивными правовыми документами и иными ис-
точниками права. 

А  для  достижения  высокого  профессио-
нального  уровня  правосознания  госслужащих 
необходимо:  усовершенствовать  систему  под-
готовки  и  переподготовки  кадров;  регулярно 
проводить  мероприятия  по  повышению  квали-
фикации;  устранить  факторы,  способствующие 
проявлению  безответственности  и  правового 
нигилизма  в  деятельности  госслужащих;  усо-
вершенствовать способы информирования насе-
ления об их деятельности;  восстановить школу 
наставничества опытных руководителей. 
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