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Формирование ценностных оснований 
профессионального правосознания 
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Статья посвящена проблеме формирования системы правовых ценностей в профессиональном пра-
восознании сотрудника полиции при получении им высшего юридического образования. Задачи поли-
цейской службы все более интеллектуализируются. Это предполагает совершенствование системы подго-
товки кадров высшей квалификации, предусматривающее формирование у обучающихся представлений 
о праве как о системе определенных конвенциональных ценностей.

В работе используется диалектический, системный и логический методы. В отношении понимания 
права применяется социоаксиологический подход.

Авторы приходят к выводу о том, что в современном политически организованном обществе систе-
ма высшего образования МВД России способна готовить профессионалов с прочными и развитыми цен-
ностными правовыми представлениями. И здесь особую роль играют теоретико-правовые дисциплины. 
Высокая проблематизация учебных занятий, замена директивных форм подачи материала дискурсивны-
ми позволяют выработать четкое понимание важности права как системы ценностей в профессиональном 
правосознании полицейского.

Ключевые слова: Университет, высшее образование, правосознание, профессиональное правосозна-
ние сотрудника полиции, правовые ценности, полиция, правовая коммуникация, правовое государство.
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История государства и права4

К проблеме формирования 
ценностных основ профессионального

правосознания в процессе 
образовательной деятельности

Обстоятельства стремительно разви-
вающегося мира ведут к тому, что, не-
смотря на юридизацию большого объема 
общественных отношений, правовое ре-
гулирование далеко не всегда успевает за 
быстрыми изменениями, характерными 
для «текучей современности»1, что, в свою 
очередь, приводит к весьма динамично-
му изменению требований к знаниям и 
навыкам правоприменителя и, в частно-
сти, сотрудника полиции. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что осознание теку-
щих изменений «запаздывает», возникает 
феномен «отстающего понимания» про-
исходящих в обществе изменений, что 
порождает необходимость не только ре-
активно рассматривать происходящее, но 
и пытаться «заглянуть» в будущее. Отве-
чать потребностям общества, которые 
динамично меняются, и предвосхищать 
эти потребности — это важнейшее тре-
бование к Университету будущего — со-
временному университету.

Важным вопросом в этой связи пред-
стает вопрос формирования правовых 
ценностей в правосознании обучающих-
ся. В.П. Малахов, рассуждая об идеях 
как о смысловых единицах правосозна-

1 См. Бауман З. Текучая современность. СПб. : 

Питер, 2008.

ния, отмечает, что идеология представля-
ет собой определенную систему идеалов, 
которой путем внушения и убеждения 
придается значение ценностей и устано-
вок деятельности2. Соответственно, во-
прос о формировании ценностных ос-
нований правосознания сотрудника 
полиции — вопрос, связанный, в частно-
сти, с идеологической функцией образо-
вания. Действительно, по утверждению 
Марка ван Хука, юридическое образо-
вание является важным фактором фор-
мирования правовой культуры и право-
вых, а также иных ценностей, лежащих в 
основе права3. Следует также согласить-
ся с тем, что правовые ценности могут 
быть рассмотрены как «ментальная ос-
нова» правопорядка и само право мо-
жет быть представлено как нормативное 
выражение определенных ценностей4. 
При этом, когда ставится вопрос о про-
фессиональном правосознании и проб-
леме формирования его ценностных ос-
нований, следует уточнить, что имеется 
в виду именно правосознание полицейс-

2 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-

мирования. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2020. С. 53.
3 Хук М. ван. Право как коммуникация / пер. с англ. 

М.В. Антонова, А.В. Полякова. СПб. : Универси-

тетский издательский консорциум, 2012. С. 84.
4 Социогуманитарные смыслы и значения права : 

монография / Л.И. Глухарева, П.Е. Земскова, 

В.Ф. Калина и др. ; под ред. Л.И. Глухаревой. М. : 

РУСАЙНС, 2019. С. 67.

Klimenko Alexey I.
Head of the Department of Theory of State and Law 
of the Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
LL.D., Associate Professor

The article studies the aspects of formation of the system of legal values as part of the professional legal 
awareness of police officers in the process of higher judicial education. The objectives of police work are 
getting more and more intellectualized. This creates the enhanced training system for highly qualified police 
officers, aimed at raising awareness among trainees about law as system of certain conventional values.

The paper employs dialectical, system and logical methods. A social and axiological approach, which 
includes the combination of social and axiological methods, is employed to study the law itself.

The authors come to the conclusion that in the modern politically organized society the system of higher 
education of the Russian Ministry of Internal Affairs is capable to meet the social demand for professionals 
with a high level of axiological and legal awareness. For that task, the theoretical law disciplines are playing 
the crucial part. The intensive training sessions and the employment of discursive learning techniques instead 
of directory ones will allow to establish the importance of law as the system of values in raising professional 
legal awareness of police officers. 

Keywords: University, higher education, legal awareness, professional legal awareness of police officers, 
legal values, police, legal communication, lawful state.
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кого-юриста. Ввиду того значения, ко-
торое приобрели право и правовая иде-
ология в современном обществе, следу-
ет признать именно этот вопрос крайне 
существенным. В условиях правового го-
сударства именно праву отводится «ве-
дущая» роль в государственном управле-
нии, а в идеологической сфере общества 
ведущей выступает правовая идеология. 
Соответственно, юристы-профессиона-
лы становятся востребованными в первую 
очередь, и государственная служба здесь 
не исключение. Разумеется, актуализиру-
ется и вопрос формирования профессио-
нального правосознания полицейского.

При этом ценностные основания 
правосознания выступают своего ро-
да «компасом», который так необходим 
юристу для того, чтобы «найти» право в 
каждом конкретном случае, тогда, ког-
да необходимые формализованные юри-
дические стандарты либо отсутствуют 
(например, пробелы законодательства), 
либо противоречивы (например, право-
вые коллизии), либо предусматривают 
широкие дискреционные полномочия, 
в пространстве которых все-таки необ-
ходимо отыскать право. Значение цен-
ностных основ правосознания в рам-
ках реализации права, его толкования, 
оценки законодательства и т.д. велико, а 
все это составляет основу профессиона-
лизма современного юриста.

Современные социальные условия 
формирования профессионального 
правосознания сотрудника полиции
Сегодня, в условиях становления 

правового государства, к сотруднику по-
лиции предъявляются новые требова-
ния. Это связано с уникальным фор-
матом правового государства: в нем все 
существенные и, прежде всего, классо-
вые противоречия вытесняются в сфе-
ру правового дискурса5. На приме-
ре классовых противоречий видно, что 
современное государство больше не 
«подавляет», а скорее «убеждает» (пред-
ставители критического дискурсивного 

5 О релевантности классового подхода см.: Джес-
соп Б. Государство: прошлое, настоящее и буду-
щее / пер. с англ. С. Моисеева ; под науч. ред.
Д. Карасева. М. : Дело, 2019. С. 198–229.

анализа и в языке справедливо усматри-
вают средство господства и подавления, 
говоря о «злоупотреблении коммуника-
тивной властью» или «злоупотреблении 
языком»6, однако это уже не то силовое 
господство и не то силовое подавление, 
которые были характерны для преж-
них этапов развития государства), и за-
частую оно защищает не напрямую го-
сподствующий класс, а право, которое 
предстает на ценностном уровне как 
своего рода конвенция, формируемая в 
процессе социально-правовой комму-
никации — правового дискурса. То есть 
зачастую можно заметить, что государ-
ство становится на сторону трудящих-
ся в том случае, если на их стороне пра-
во. Действительно, следует согласиться с 
мыслью о том, что, «исследуя связи меж-
ду государством и классовой властью, 
следует обращать внимание на то, как 
отправляется государственная власть и 
как она согласуется (или не согласуется) 
с конкретными классовыми интересами 
в конкретных обществах, и наоборот»7. 
Насильственные архаичные формы 
классовой борьбы уходят в прошлое. 
Соответственно, меняется и роль по-
лиции. Полиция трансформируется в 
современном государстве из главным 
образом силового органа, обеспечива-
ющего государственное принуждение, 
в структуру, активно задействованную в 
правовой коммуникации, в работе с на-
селением. Главным инструментом этой 
работы становится слово.

Данные обстоятельства находят от-
ражение в законодательстве. Так, в со-
ответствии с п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» на полицию возлагается 
обязанность участия в пропаганде пра-
вовых знаний8 (и здесь полиция выступа-
ет как важный элемент идеологическо-
го аппарата государства). Все это обус-
ловливает особые требования к самим 

6 Дейк Т. ван. Дискурс и власть. Репрезентация 

доминирования в языке и коммуникации / пер. с 

англ. Е. Переверзев, Е. Кожемякин. М. : ЛИБРО-

КОМ, 2014. С. 36. 
7 Джессоп Б. Указ. соч. С. 200.
8 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
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полицейским — требования, которые не 
могут быть удовлетворены без формиро-
вания особого профессионального пра-
восознания сотрудника полиции, соот-
ветствующего социальным потребностям 
и его новой роли в новом обществе.

Сегодня полицейский все больше из 
«силовика» трансформируется в «интел-
лигента». С этим связано и развитие ве-
домственной системы высшего образо-
вания, знаковым событием в развитии 
которой стало формирование в системе 
высших учебных заведений МВД России 
университетов.

Единство обучения и воспитания
Разумеется, когда речь идет о форми-

ровании ценностных основ правосозна-
ния сотрудника полиции в высшем учеб-
ном заведении МВД России, мы должны 
учитывать, что оно происходит как в 
рамках учебной, так и воспитательной 
деятельности. Говоря о воспитательной 
деятельности, следует подчеркнуть зна-
чимость воспитательной работы, тради-
ционно являющейся сильной стороной 
учебных заведений МВД России. Одна-
ко если ставить вопрос об особом зна-
чении высших учебных учреждений, то 
следует, прежде всего, обращать внима-
ние на учебный процесс. Тем более, в 
рамках целенаправленной воспитатель-
ной работы акцент делается не столько 
на правовое, сколько на моральное вос-
питание.

На учебных занятиях всегда опреде-
ляются учебная и воспитательная цели, 
при этом достижение одной невозможно 
без достижения другой. Важным прин-
ципом образовательной деятельности, 
по крайней мере в юридической сфере, 
сегодня должен стать принцип единства 
обучения и воспитания.

С точки зрения социоаксиологиче-
ского подхода к праву становится оче-
видным, что проблема формирования 
ценностных основ правосознания есть 
не только проблема правового воспи-
тания, но также и, возможно даже бо-
лее всего, проблема познания права. 
Без этого знания юрист девальвирует-
ся в законоведа, а его знания становятся 
знаниями формальными, временными, 

и в современных условиях роботиза-
ции и информатизации9 такой «юрист»-
законовед вполне может быть заменен 
машиной.

Восприятие и познание правовых 
ценностей и правовых принципов, та-
ким образом, является приоритетной за-
дачей как обучающе-познавательного, 
так и идеолого-воспитательного плана.

Разумеется, в вопросе формирова-
ния профессионального правосознания 
сотрудника полиции, его ценностных 
оснований участвует практически весь 
комплекс учебных дисциплин. Здесь 
важна роль и общегуманитарных дисци-
плин, которые закладывают основы ин-
теллектуальной культуры полицейского. 
Именно поэтому значимость общегума-
нитарных дисциплин в университетах 
МВД России существенно повысилась.

Весомый вклад в формирование на-
учного понимания права вносит история 
государства и права. Рассматривая госу-
дарство и право в их становлении и исто-
рическом развитии, история государства 
и права позволяет юристу-профессиона-
лу оценить социальную ценность права 
и его роль в обществе.

Ввиду того, что за нормами позитив-
ного права стоят правовые ценности, 
нельзя отрицать значение отраслевых 
юридических дисциплин в их форми-
ровании. При рассмотрении различных 
юридических ситуаций, решении задач и 
т.д. профессиональное сознание обуча-
ющегося актуализируется, и оценка си-
туации зачастую дается не только «тех-
ническая», сообразная существующим 
юридическим нормам и правовой прак-
тике, но и такая, которая предполагает 
ориентацию на базовые правовые цен-
ности. Однако следует подчеркнуть, что 
далеко не все правовые ценности обре-
тают юридическую форму и, напротив, 
могут возникать ситуации, когда юри-
дизируются те ценности, которые не 
являются по своей природе правовы-
ми. В рамках отраслевых юридических 

9 См. подр.: Цифровизация правотворчества: поиск 

новых решений : монография / Д.А. Пашенцев, 

М.В. Залоило, О.А. Иванюк, А.А. Головина ; под 

общ. ред. Д.А. Пашенцева. М. : ИНФРА-М, 2019.
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дисциплин такое тонкое различие сде-
лать сложно. Так, применительно к кон-
ституционному праву можно привести 
следующее понимание конституцион-
но-правовых ценностей: «…конститу-
ционные ценности — это закрепленные 
в Конституции РФ или выводимые в про-
цессе толкования ее норм основополага-
ющие общественно значимые идеалы…»10.
Как мы видим, из такого понимания 
правовых ценностей следует, что текст 
юридического документа (пусть даже та-
кого важного, как Конституция) пер-
вичен (и это нормальный отраслевой 
подход). Все ценности, обозначенные в 
Конституции, рассматриваются как пра-
вовые по самому факту их юридического 
закрепления. Тем не менее, если рассма-
тривать действительное право как си-
стему ценностей с точки зрения социо-
аксиологического подхода, любой нор-
мативный юридический документ мо-
жет сам стать объектом оценки с точки 
зрения его соответствия базовым право-
вым ценностям. Чтобы иметь возмож-
ность такой оценки, необходимо иметь 
теоретическое понимание правовых 
ценностей, их особой природы.

Следует отметить, что задачу форми-
рования ценностных оснований про-
фессионального правосознания со-
трудников полиции непосредственно 
выполняют теоретико-правовые дисци-
плины. К ним относится главным обра-
зом теория государства и права, а также к 
ним можно с определенными оговорка-
ми отнести философию права и историю 
политических и правовых учений.

В рамках теории государства и права, 
в контексте множества подходов к пра-
вопониманию, следует учитывать и со-
циоаксиологический подход, который 
рассматривает право как систему кон-
венциональных правовых ценностей, 
формирующихся и пересматривающих-
ся в процессе перманентного правово-
го дискурса.

10 Конституционно-правовая политика современной 

России: Идеи, приоритеты, ценности, направле-

ния : монография / П.П. Баранов, А.И. Овчинни-

ков, А.Ю. Мамычев и др. ; под ред. П.П. Баранова, 

А.И. Овчинникова. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

С. 83.

Что касается философии права, то она 
включает в себя правовую аксиологию и, 
несмотря на множественность подходов 
к ценностям вообще и к правовым цен-
ностям в частности (мы исходим из мате-
риалистического подхода к ценностям)11, 
ряд ее разделов посвящен проблеме цен-
ностей самым прямым образом.

История политических и право-
вых учений, по сути, показывает нам, 
что ценности формируются в контексте 
интересов и потребностей определен-
ных социальных акторов и выражают-
ся в определенных идеологизированных 
концепциях, теориях, учениях. Действи-
тельно, «политические, правовые, рели-
гиозные, художественные, философские 
взгляды общества имеют классовый ха-
рактер, создаются определенным клас-
сом, служат интересам этого класса»12. 
Дисциплина как нельзя лучше демон-
стрирует материалистическую природу 
правовых ценностей, показывает идео-
логическую составляющую любой поли-
тико-правовой концепции.

Тем не менее необходимо обратить 
внимание на то, что именно в рамках 
теории государства и права, как обще-
правовой фундаментальной теории и 
философии права, вопрос формирова-
ния ценностных оснований правосозна-
ния предстает в равной степени в учеб-
но-познавательном и воспитательном 
качестве. Именно эти дисциплины не-
посредственно направлены на форми-
рование ценностной системы правосо-
знания обучающегося, и не случайно им 
уделяется значительное внимание в уни-
верситетском образовании.

Эффективность дискурсивных форм 
подачи теоретического материала
Следует отметить, что при форми-

ровании ценностных оснований пра-
восознания полицейского необходимо, 

11 См. Философия права : курс лекций : учебное 

пособие : в 2 т. / С.Н. Бабурин, А.Г. Бережнов, 

Е.А. Воротилин и др. ; отв. ред. М.Н. Марченко. 

М. : Проспект, 2011. Т. 1. С. 307–308.
12 История политических учений : учебник / П.Н. Га-

ланза, М.П. Карева, С.Ф. Кечекьян и др. ; под ред. 

С.Ф. Кечекьяна, Г.И. Федькина. М. : Госюриздат, 

1955. С. 8.
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прежде всего, ориентироваться на дис-
курсивные формы подачи материала и 
соответствующие формы проведения 
учебных занятий, к чему весьма распола-
гает как теория государства и права, так 
и философия права. Директивные фор-
мы подачи материала в плане форми-
рования системы ценностей не так эф-
фективны. Разница между человеком, 
который сам, в группе, лишь направля-
емый преподавателем, постиг ценность 
чего-либо и «заплатил» за это достиже-
ние значительной мерой своего интел-
лектуального усилия, и человеком, кото-
рому преподнесли готовое суждение или 
готовую ценность, весьма существенна. 
Субъективная значимость «пути» пости-
жения ценности для обучающегося ве-
лика. Он сам формирует эту ценность 
в своем сознании, сам приходит к ней, 
и она прочно укореняется в професси-
ональном правосознании обучающего-
ся. Это происходит путем вовлечения 
(включения) в смоделированный право-
вой дискурс.

Если в обществе публичный право-
вой дискурс есть среда воспроизводства 
конвенциональных правовых ценностей 
и смыслов — форма дискурсивной соци-
альной (классовой) борьбы, столкнове-
ния интересов, то в учебной аудитории 
правовой дискурс — соприкосновение 
и борьба интеллектов, где даже мини-
мальные риски снимаются подчеркнуто 
состязательным (в определенном смыс-
ле игровым) характером этого дискур-
са (здесь уместна аналогия с «удоволь-
ствием от безопасной игры», которая 
привлекает людей к театру, по мнению 
Л. Альтюссера)13. При этом в рамках 
учебных занятий благодаря своим зна-
ниям, особой позиции, применению пе-
дагогических техник и психологических 
приемов преподаватель имеет ряд преи-
муществ, он может моделировать дис-
курс, он может его контролировать и 
направлять.

Дискурсивные формы подачи мате-
риала предполагают критическое ос-
мысление всех наличных позиций. 

13 Альтюссер Л. Об искусстве. М. : V-A-C press, Art-

guide Editions, 2019. С. 43. 

При этом критика, будучи рассмотрен-
ной и осознанно отвергнутой на этом 
обучающем этапе, самим обучающим-
ся становится в дальнейшем основани-
ем упрочнения восприятия правовых 
ценностей. Здесь мы наблюдаем эффект 
своего рода «прививки», и это, конеч-
но, важный вопрос идеологической без-
опасности. При наличии контроля над 
дискурсом и определенных педагогиче-
ских навыках важно «закалить» желае-
мую позицию обучающегося в критике, 
помочь ему осмыслить и переосмыслить 
критические доводы, выработать убеди-
тельные контрдоводы.

Разумеется, современный человек не 
живет только в стенах университета, су-
ществуют и иные источники получе-
ния информации помимо учебных за-
нятий. И эта информация может иметь 
ценностно-правовое значение. Поэтому 
важно, чтобы именно учебная аудитория 
стала бы той средой, где этой информа-
цией можно поделиться, осмыслить ее и 
переосмыслить в контексте обмена мне-
ниями, в контексте академического дис-
курса, моделируемого, контролируемого 
и направляемого преподавателем.

Любой вопрос, оставшийся без ответа, 
любая ситуация, вызывающая сомнения 
с точки зрения правовой оценки, должны 
быть рано или поздно охвачены дискур-
сом. Преподаватель должен иницииро-
вать своего рода «дискурсивный захват» 
спорной проблематики, при этом сохра-
няя за собой монополию на авторитет-
ную интерпретацию (то, что осталось от 
директивной формы подачи материала).

Итак, проблематизированное фраг-
ментарное воспроизводство дискурса на 
занятиях в рамках теории государства и 
права и философии права в учебной ау-
дитории позволяет сформировать проч-
ные ценностные основания професси-
онального правосознания сотрудника 
полиции, а директивные формы и по-
вторения оказываются слабо эффектив-
ными и должны использоваться как до-
полнительные, но не как основные.

Следует отметить, что благодаря ис-
пользованию моделирования дискурса в 
процессе обучения у полицейских фор-
мируются не только ценностные основа-
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ния правосознания, но и навыки отстаи-
вать свои убеждения, навыки убеждать, 
дискутировать и общаться. Они сами 
теперь могут выполнять функцию мо-
дераторов дискурса, возможность про-
паганды правовых знаний у них возрас-
тает, как и способность конструктивно 
коммуницировать с населением. По-
следнее представляется существенным 
ввиду того, что полицейский часто вос-
принимается как представитель государ-
ства в целом — представитель официаль-
ных властей; полицейский находится на 
«переднем крае» общения государства и 
гражданского общества, соответствен-
но, от его коммуникативно-дискурсив-
ных навыков во многом зависит кон-
структивность этого общения.

Выводы и обобщения
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать следующие выводы и наиболее 
важные обобщения:

1. Современное общество, чертами 
которого является возрастающая дина-
мика общественной жизни, информа-
тизация и юридизация общественных 
отношений, а также то, что при этом за 
динамикой правовой жизни зачастую не 
поспевают юридические формы ее ре-
гулирования, предъявляет новые требо-
вания к полицейскому. Профессия по-
лицейского претерпевает изменения, 
интеллектуализируется, и все больше 
предполагает работу с информацией и 
коммуникацию с населением. На сме-

ну полицейскому-«силовику» приходит 
полицейский-«интеллигент». Это вы-
зывает необходимость формирования 
прочных ценностных оснований про-
фессионального правосознания поли-
цейского.

2. Система ведомственного образо-
вания реагирует на эту ситуацию фор-
мированием системы высших учебных 
заведений, ключевую роль в которых 
играют университеты. Одной из важных 
задач, решаемых данной системой, яв-
ляется формирование ценностных основ 
профессионального правосознания об-
учающихся (которая решается согласно 
принципу единства обучения и воспи-
тания). Это существенно ввиду того, что 
полицейский, имеющий сформирован-
ную систему правовых ценностей, обла-
дает способностью принимать решения 
в сложных ситуациях и выносить сужде-
ния на базе правовых ценностей тогда, 
когда формально-юридические основа-
ния принятия решений недостаточны 
или противоречивы.

3. Задачу формирования ценност-
ных оснований профессионального 
правосознания сотрудника полиции 
непосредственно решают учебные дис-
циплины теоретико-правового блока. 
В процессе их преподавания необходи-
мо увеличивать долю ценностно зна-
чимого материала, который подается в 
дискурсивной форме. Именно так пра-
вовые ценности лучше усваиваются и 
закрепляются.
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Слово «правосознание» является 
обозначением двух связанных, но тем 
не менее вполне самостоятельных по-
нятий — правового сознания и созна-
ния права. Существо проблемы выра-
жается в следующем тезисе: право, как 
бы его ни понимали, всегда двойствен-
но, и эта двойственность заложена не 
в действительности, а в самом обще-
ственном сознании, а именно в про-
тивоположности смысловых нагрузок, 
присущих, с одной стороны, сознанию 
права, а с другой — правовому созна-
нию. Тем самым следует признать про-
тиворечивым по своему существу упо-
требляемое в общеправовой теории и 

философии права понятие правосозна-
ния.

Казуистичность и искусственность 
(надуманность) такой постановки про-
блемы только кажущиеся. На самом 
деле это различение имеет принципи-
альное, методологическое и мировоз-
зренческое, значение.

Это различение, по нашему мнению, 
не попадает в предметное поле обще-
правовой теории, что делает ее не от-
четливой в концептуальном плане и ме-
нее содержательной. Практически ни в 
одном теоретико-правовом исследова-
нии нет места правосознанию, т.е. ни-
какой существенной функциональной 
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нагрузки проблема правосознания на 
самом деле не имеет, все ограниче-
но лишь отражением в специфических 
формах существующего права. Даже 
выход на понимание права не предусма-
тривает иного, чем научное, или науко-
образное, сознания права1.

Далее изложение высказанной тео-
ретической позиции будет строиться на 
сопоставлении характеристик правово-
го сознания и сознания права2.

Во-первых, правовое сознание — со-
знание (рефлексия) правового суще-
ства3, сознание правового (его присут-
ствия) во всех элементах социальной 
действительности4, видение право-
вой жизни во всем. Правовое созна-
ние придает всей социальной реаль-
ности правовой «окрас». Оно является 
достижением человеком определенно-
го состояния, о чем писал, например, 
И.А. Ильин: «…жить — значит, для че-
ловека жить правосознанием, в его 
функциях и в его терминах»5.

Сознание права есть отражение су-
ществующего права. Оно, как способ 
отражения права, является субъектом, 
по сути, всех определений правосозна-
ния, например: «Правовое сознание 
личности — совокупность индивиду-
альных духовных качеств, обеспечива-
ющих ориентацию субъекта в правовой 
реальности»6. Или: «Правосознание — 

1 См., напр.: История и методология юридической 

науки : учебник для студентов вузов / И.Ю. Алек-

сеева и др. ; под ред. Ю.А. Денисова, И.Л. Честно-

ва. СПб. : Юридический центр Пресс, ИВЭСЭП, 

2014. С. 253–256.
2 Близка этому позиция А.И. Овчинникова, раз-

личившего «мышление в праве» и «мышление о 

праве», см.: Овчинников А.И. Правовое мышле-

ние в герменевтической парадигме. Ростов н/Д : 

Изд-во Ростовского университета, 2002. С. 156.
3 Малахов В.П. Философия права : учебное пособие 

для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 189–202.
4 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-

мирования. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 

2020. С. 65–71.
5 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. 

Собрание сочинений : в 10 т. ; сост., вступ. ст. и комм. 

Ю.Т. Лисицы. М. : Русская книга, 1994. Т. 4. С. 155.
6 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и соци-

ологии права. СПб. : Юридический центр Пресс, 

2006. С. 623.

это не только отражение в индивиду-
альном сознании духа и характера уже 
действующих в обществе законов, оно 
активно, творчески корректирует и 
критикует действующие законы (и ин-
ституты) с позиций индивидуальной 
справедливости»7.

Сознание права построено на вы-
делении права из других сфер и эле-
ментов социальной реальности, дости-
жении определенного знания о праве. 
Однако, как утверждал И.А. Ильин, 
«нормальное правосознание отнюдь не 
сводится к верному знанию положи-
тельного права. Оно вообще не сводит-
ся к одному „знанию“, но включает в 
себя все основные функции душевной 
жизни»8.

Во-вторых, правовое сознание ха-
рактеризуется рефлексивностью, а со-
знание права — отражательностью. 
Но главное в том, что выявлять связь 
одного и другого с точки зрения пер-
вичности или вторичности друг по от-
ношению к другу и к действительности 
бессмысленно, в каждом отдельном мо-
менте возможно что-либо одно: «Либо 
мы ухватываем смысл, а кажимость от 
нас ускользает — либо смысл ускольза-
ет от нас, а кажимость остается»9.

В-третьих, правовое сознание наце-
лено на понимание права (ибо это само-
понимание), а сознание права — на по-
знание права.

Правовое сознание есть правопони-
мание, и содержанием его являются в 
основном принципы, ценности, осно-
вания, интенции. Сознание права не 
дает правопонимания, а конструиру-
ет его на уровне явлений. Понимание 
обычно сводится к, так сказать, углу-
бленному до уровня сущностей научно-
му познанию. Содержанием сознания 
права являются структурные элемен-
ты: нормы, правила, требования, пра-
ва и т.п.

7 Философия права : учебник / под ред. О.Г. Дани-

льяна. Харьков : Прапор, 2005. С. 262.
8 Ильин И.А. Указ. соч. С. 160.
9 Бодрийяр Ж. Совершенное преступление. Заговор 

искусства. М. : РИПОЛ классик, 2020.



№ 10 / 2020 13

Подмена правового сознания созна-
нием права заводит вопрос о правопо-
нимании в тупик, индикатор которого — 
нескончаемые дискуссии по данному 
вопросу.

В-четвертых, сознание права не тож-
дественно праву, а правовое сознание и 
право друг другу тождественны. В мето-
дологическом плане последнее означа-
ет, что обращение к осмыслению при-
роды и существа правового сознания 
есть тем самым путь к постижению фе-
номена права.

Почему сегодня это тождество, при-
знанное, к слову, еще марксистской 
социальной философией, настойчи-
во разрушается, почему сознание пра-
ва становится достаточным, единствен-
но правильным и научным? Потому что 
современное право стало главным обра-
зом политическим феноменом и в дей-
ственности своем в правовом сознании, 
в сущности, не нуждается. Правовое же 
сознание вне этого тождества неизбеж-
но деградирует и становится иллюзор-
ным10.

В-пятых, правовое сознание и созна-
ние права по целому ряду существен-
ных признаков контрастируют друг с 
другом.

Так, в свете уже сказанного право-
вое сознание имманентно праву (и на-
оборот), сознание же права привнесено 
в право, оно внешнее, поверхностное, 
сконцентрированное на уровне явле-
ний, вырастает из практических по-
следствий действия права. На сознании 
права построено юридическое пра-
во, для которого действительные отно-
шения всегда недостаточны, неудов-
летворительны и являются предметом 
оформления, изменения, конструиро-
вания (творчества) и т.п.

В связи с указанным правовое созна-
ние является для права органичной си-
стемой, а сознание права представля-
ет собой систему механического типа. 
Это означает как минимум, что в пра-
вовом сознании определяющим являет-
ся механизм самоорганизации и само-

10 Там же. С. 96.

ограничения, сознанию же права этот 
механизм не свойственен, а наличие от-
дельных его элементов не существенно 
для права.

Как следствие, правовое сознание по 
своей природе гораздо более консерва-
тивное, чем сознание права, а потому 
оно адекватно выражает природу пра-
ва11. Сознание права отличается преоб-
ладанием динамичности.

Далее, одним из существенных 
свойств правового сознания является 
его, условно говоря, апологетичность 
(в этом оно мало чем отличается от ре-
лигиозного сознания). Правовое со-
знание противление праву, сомнение 
в нем не содержит, оно всегда объяс-
нение, оправдание права. Поэтому, на 
наш взгляд, разговоры, например, о де-
формациях профессионального право-
сознания, а также о правовом нигилиз-
ме как характеристике отечественного 
массового правосознания (а оно имен-
но правовое сознание) скорее иноска-
зательны, за ними скрыты лишь иде-
олого-политизированные установки и 
предрассудки. Неприятие, искажения и 
т.п. права — свидетельство борьбы, по-
давления правового сознания други-
ми формами, прежде всего, политикой, 
моралью, прагматическими формами 
(экономическое, рациональное, науко-
образное сознание и т.п.).

В противоположность апологетич-
ности правового сознания сознание 
права оппозиционно (в широком смыс-
ле этого слова). В этом оно сближается с 
моральным и политическим сознанием.

Наконец, правовое сознание можно 
охарактеризовать как легитимирующее, 
тогда как сознание права сориентиро-
вано главным образом на актуализа-
цию своей легализующей способности. 
По крайней мере, для него легализация 
и первична и, в общем-то, достаточна.

В-шестых, и правовому сознанию, 
и сознанию права атрибутивны меха-
низмы долженствования, но при этом 

11 Малахов В.П. Общая теория права и государства : 

курс лекций. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 

2018. С. 32–33.
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смыслы в долженствование привносят-
ся разные.

Так, правовое сознание в своей акту-
ализации опирается на механизм иде-
ального долженствования. «Именно 
естественное правосознание как пред-
мет знания о „самом“, „настоящем“, 
едином праве должно лежать в основа-
нии всякого суждения о „праве“ и вся-
кого правового и судебного решения, а 
потому и в основании законов»12. Это 
«самое», «настоящее», «подлинное» и 
есть то, что должно быть в идеале, пре-
делом ожиданий и желаний, предметом 
всех правовых интенций13, вокруг кото-
рых и группируется весь нормативно-
регулятивный строй права.

Для сознания права основным, ес-
ли не достаточным, является механизм 
нормативного долженствования, ре-
зультатом актуализации которого явля-
ется действующее в качестве совокуп-
ности норм, правил, требований (и при 
поддержке их субъекта) право.

Таковы антиномии, возникающие 
при сопоставлении характеристик пра-
вового сознания и сознания права.

В контексте поставленной пробле-
мы возникает и вопрос о смысловой 
двойственности понятия правовой ре-
альности. Этой смысловой неопреде-
ленности до известной степени можно 
избежать, разведя понятия правовой ре-
альности и реальности права. Содержа-
нием первого понятия является реаль-
ность как мыслимость. Это значит, что 
правовая реальность носит символиче-
ский характер, это знак ее, но не сама 
она. Содержанием второго понятия яв-
ляется реальность как действенность. 
В первом смысле понятие правовой ре-
альности представляется избыточным, 
поскольку ничего дополнительно ни по 
поводу права, ни по поводу правового 
сознания не объясняет: если всё — ре-
альность, значит, нет ничего нереаль-
ного. Такие, например, высказывания: 
«„Первореальностью“ права выступает 

12 Ильин И.А. Указ. соч. С. 157.
13 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-

мирования. С. 141–238.

смысл права, заключающийся в опреде-
ленном долженствовании»14 или «Юри-
дический миф — такая же правовая ре-
альность, как норма, правосознание и 
правовые идеи»15 — являются яркими 
иллюстрациями понимания правовой 
реальности именно в первом смысле.

Наконец, следует сказать, что в по-
нятиях правового сознания и сознания 
права заложен разный методологиче-
ский смысл: проблемы правового созна-
ния являются предметом философии 
права, проблемы сознания права — 
предметом юридической догмы.

Философский подход к правопо-
ниманию демонстрируется во мно-
гих учебниках и учебных пособиях по 
философии права (в ином формате, 
к сожалению, отечественные право-
веды философию права не видят, как 
не видят ее и издательства). Но в них 
нет ничего иного, кроме обращенно-
сти на отражение права сознанием, са-
мо же правовое сознание связано толь-
ко со своим содержанием (то, как и в 
чем в философии права право отража-
ется средствами правосознания, и есть 
правосознание)16.

Выводами из сказанного могут быть 
следующие суждения.

 1. Разрыв между сознанием пра-
ва и правовым сознанием в современ-
ном мире увеличивается. Правовое со-
знание ассоциирует себя вовсе не с тем 
правом, которое является действующим 
и проистекает не от правового суще-
ства, а от государства. Сознание права 
противится правовому сознанию, вы-
тесняет его, поскольку последнее пе-
рестает совмещаться с мобильностью 

14 Максимов А.М. Юридическая догма и формально-

юридический (догматический) метод в постсовет-

ском правоведении // Проблемы постсоветской 

теории и философии права: перспективы свобод-

ного общества : сб. ст. М. : Юрлитинформ, 2018. 

С. 25. 
15 Исаев И.А. Закон и революция. Легальные осно-

вания революционного мифа. М. : РГ-Пресс, 2019. 

С. 6.
16 Философия права: концептуальные основы препо-

давания в юридических вузах : монография / под 

ред. Л.А. Деминой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 

С. 52–69.
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общественных процессов и с повышен-
ной реактивностью общественного со-
знания права.

2. Право вследствие наличности 
принципиальных различий между по-
нятиями правового сознания и созна-
ния права само предстает как внутренне 
противоречивое, хотя и в определенной 
степени сбалансированное.

3. Важная практическая задача об-
щества — привитие людям не сознания 
(и знания) права, а правового сознания, 

т.е. естественного желания и стремле-
ния жить в праве и по праву, т.е. по за-
конам, сообразным с природой права. 
«Дух или настрой ума, характеризую-
щий практику общественной жизни, 
есть нечто чрезвычайно ценное и да-
же жизненно важное для людей, что не-
обходимо культивировать и сохранять в 
любом обществе»17.

17 Харт Г.Л.А. Право, свобода и мораль. М. : Изд-во 

Ин-та Гайдара, 2020. С. 96.
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Процесс понимания права — это не 
столько процесс накопления знаний о 
многообразных формах его проявле-
ния, сколько процесс постижения его 
логики. Понять право — значит обна-
ружить логику в процессе его возник-
новения и найти логичные объяснения 
его развитию и метаморфозам. В на-
стоящей статье предлагается понима-
ние права, основанное на логике состя-
зания как базового механизма целого 
класса форм социального взаимодей-
ствия, в числе которых право занима-
ет не последнее место. Право в данном 
случае рассматривается как результат 
развития и свойство человеческого со-
знания, а не результат функционирова-
ния сознания субъекта (государства, за-
конодателя, отдельного человека и пр.). 
Логичное в объективном процессе есть 
с необходимостью вытекающее, следу-
ющее, логика в данном случае опреде-
ляет последствия с безусловностью (что 
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особенно важно в правовом смысле) 
или высокой вероятностью. Обнаруже-
ние логики есть самостоятельный аргу-
мент при характеристике любого про-
цесса1.

Состязание как феномен стало уни-
версальной формой разумного выстра-
ивания конфликтных общественных 
отношений. Понимание права как си-
стемы развитых форм состязательных 
отношений могло бы служить «опосре-
дующим звеном, объединяющим и про-
ясняющим» все многообразие правовых 
теорий, позволяющим «сложить раз-
бросанные осколки знания в подлин-
ную и связную картину»2.

1 Гарашко А.Ю., Клименко А.И., Лизикова И.И. и 

др. Логика правового регулирования обществен-

ных отношений // Статья в открытом архиве № 3. 

03.04.2018.
2 Палазян А.С. Проблема правопонимания: множе-

ственность, единство, единственность? // Право 

и образование. 2009. № 5. С. 57.

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-10-17-21
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Ценность теоретико-правовой раз-
работки понятий состязания и состяза-
тельности состоит в том, что они могут 
быть положены в основу подхода к по-
ниманию права как форме проявления 
необходимой разумности, направлен-
ной на сохранение субъектности участ-
ников социального общения в условиях 
столкновения их интересов. Такой под-
ход логично и непротиворечиво сочетал 
бы идейно-философские положения о 
человеке как источнике права и соци-
ологические начала правовых теорий, 
поскольку развитость общественных 
отношений по логике состязания зна-
менует расцвет общества, основанного 
на принципах разума и справедливости, 
раскрывает ценность личности и других 
автономных субъектов социального об-
щения. Позитивная нормативная юри-
спруденция могла бы быть дополнена 
новыми (обновленными) представле-
ниями о принципах позитивного пра-
вообразования, механизмах и принци-
пах реализации права и др.

Подавляющее большинство оте-
чественных исследователей связыва-
ют правовую состязательность исклю-
чительно с процессуальным правом3. 
В контексте исследования различных 
видов судопроизводства оценивается ее 
специфика для процесса в целом и для 
отдельных его стадий. В отечествен-
ной юридической литературе теорети-
ческий анализ понятия состязатель-
ности чаще всего ограничивается его 
определением через формальные при-
знаки: наличие двух равноправных сто-
рон в правовом споре и независимый и 

3 См., напр.: Давлетов А.А. Состязательность в со-

временном уголовном процессе России // Бизнес, 

менеджмент и право. 2012. № 2 (26). С. 65–68 ; 

Ибрагимов А.К. Состязательность в российском 

судопроизводстве: особенности определения // 

Вестник Московского университета МВД России. 

2013. № 2. С. 75–78 ; Рябков Е.М. Объективная 

истина и состязательность в уголовном процессе: 

конфронтация или взаимодополнение // Вестник 

Омской юридической академии. 2014. № 2 (23). 

С. 56–60 ; Сухорукова Ю.В. Состязательность как 

элемент формирования древнерусского права // 

Пробелы в российском законодательстве. 2015. 

№ 1. С. 96–99 ; и др.

пассивный в поиске доказательств су-
дья (арбитр), который на основании 
предоставленных сторонами доказа-
тельств выносит решение. М.С. Стро-
гович определял состязательный про-
цесс как такое «построение судебного 
разбирательства, в котором обвинение 
отделено от суда, решающего дело, и в 
котором обвинение и защита осущест-
вляются сторонами, наделенными рав-
ными правами для отстаивания своих 
утверждений и оспаривания утвержде-
ний противной стороны…»4. Это опре-
деление состязательности, ставшее 
классическим для отечественных юри-
стов, на самом деле устанавливает лишь 
формальную схему взаимоотношений 
суда и сторон, оставляя вне поля вни-
мания содержательные вопросы состя-
зания как такового5.

Процессуальная состязательность — 
самая очевидная форма правового со-
стязания в отстаивании своего права. 
За счет своей аксиоматичной ценности 
для правосудия (суда) она заслоняет со-
бой другие формы состязания, которые 
представляют собой базовый механизм 
правообразования и функционирова-
ния права.

Идея состязательного правопонима-
ния возникла в результате поиска логи-
ческой «увязки» в системном представ-
лении о праве уже сформировавшихся 
теоретико- и философско-правовых 
концепций. Элементы состязательного 
понимания природы права можно най-
ти почти у каждого из авторов, касав-
шихся этой темы6.

Состязание — феномен, главным и 
существенным признаком которого яв-

4 Строгович М.С. Курс советского уголовного про-

цесса : в 2 т. М. : Наука, 1968. Т. 1. С. 149.
5 На данную научную традицию мы указывали 

ранее. См.: Мамонтов А.Г. Состязательность как 

природа права // Вестник экономической безопас-

ности. 2016. № 6. С. 92.
6 См., напр.: Малахов В.П. Основы философии пра-

ва : учебное пособие. М. : Академический Проект : 

Культура, 2005 ; Поляков А.В. Коммуникативное 

правопонимание : избранные труды. СПб. : Алеф-

Пресс, 2014 ; Честнов И.Л. Постклассическая 

теория права : монография. СПб. : Алеф-Пресс, 

2012 ; и др.
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ляются правила, т.е. искусственно уста-
новленные условия победы в противо-
борстве. Состязание — объективный 
результат становления и функциони-
рования правосознания (как индивиду-
ального, так и общественного) в усло-
виях конкурентной социальной среды. 
Его можно назвать первичной формой 
правообразования, поскольку оно яв-
ляется внутренним механизмом развер-
тывания права. В.П. Малахов исходным 
правовым актом считает притязание, 
что тоже во многом верно, посколь-
ку без этого акта невозможно запустить 
механизм состязательного правообра-
зования7.

Таким образом, в общественном 
сознании «состязание» ассоциирует-
ся с социальным феноменом, характе-
ризующимся следующими свойства-
ми: во-первых, состязание становится 
необходимым в условиях столкнове-
ния интересов (конфликта, конкурен-
ции); во-вторых, оно всегда предпо-
лагает две (или более) определенных 
стороны (тяжущихся); в-третьих, со-
стязание основано на усилиях (физиче-
ских, интеллектуальных, творческих и 
пр.); в-четвертых, состязание представ-
ляет собой процесс выяснения «пер-
венства», превосходства, признание 
которого является ключевым услови-
ем реализации оспариваемого интере-
са. Эти общие свойства состязания об-
наруживаются во всех без исключения 
его формах: игре, соревнованиях, суде, 
конкурсах и т.д.

Состязание стало возможным с до-
стижением определенного уровня раз-
вития сознания. Оно возможно только в 
рамках рационального, целенаправлен-
ного, организованного, т.е. волевого, 
поведения. Состязание (как, впрочем, и 
право) невозможно без коммуникации. 
Для того чтобы состязание состоялось 
и развилось как социальный феномен, 
коммуникация должна приобрести вер-
бальные формы, что вначале предпола-
гает соответствующую языковую фор-

7 Малахов В.П. Указ. соч. С. 110–146.

мализацию притязаний сторон8. Без 
достаточно развитых коммуникатив-
ных средств невозможна выработка 
правил, одинаково понимаемых мно-
жеством людей. 

Состязание в правовой форме по-
рождается опасностью социальной 
конкуренции, которая неизбежна и не-
устранима, поскольку является базо-
вым источником социального развития. 
Состязание же, как форма разрешения 
спорных отношений, имеет две базо-
вых цели: безопасность и справедли-
вость. Условия, а впоследствии правила 
состязания становятся необходимыми, 
когда без них конкурентная борьба мо-
жет причинить неприемлемый вред 
сторонам или за счет заведомых пре-
имуществ, не связанных с существом 
отстаиваемых интересов одной из сто-
рон, делает борьбу несправедливой, по-
скольку другая сторона лишается или 
существенно ограничивается в шансах 
на победу.

Ранние формы состязания не были 
сложными и не требовали разверну-
тых и детальных правил. Они сводились
к условиям, которые снижали порог 
опасности и неприемлемого вреда или 
выравнивали шансы на успех заведомо 
несопоставимых по силе противни-
ков. Эти универсальные цели характер-
ны для всех форм состязания. Состя-
зание ради состязания бессмысленно. 
В действительности мы можем обнару-
жить неисчерпаемое количество форм 
его проявления во всех без исключения 
сферах социальной жизни.

Распространение механизма состя-
зания на конфликтные общественные 
отношения, порожденные противо-
речием частных и публичных интере-
сов, приводит к возникновению права. 
Логикой правового сознания, таким 
образом, становится логика состяза-
тельной формы снятия противоречий 
в самом широком смысле, это и про-
тиворечия частного и публичного, или, 

8 Мазуров И.И. Природа и содержание правопри-

тязаний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2019. С. 11.
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как отмечает А.И. Клименко, классо-
вые противоречия9. На основе логики 
состязательности в правовом сознании 
интегрируются представления о разум-
ном, безопасном и справедливом содер-
жании правовых ограничений.

9 Клименко А.И. Социо-аксиологический подход к 

праву и его значение для современной юридиче-

ской науки // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 4 (87). 

С. 106.

В этом смысле становятся логичны-
ми правовые ограничения субъектов, 
представляющих публичные интересы 
и осуществляющих их защиту, т.е. го-
сударства и его представителей. Одна-
ко состязательное правовое сознание 
признает за частным субъектом право 
на наличие и отстаивание интересов, не 
совпадающих с публичными, условием 
реализации которых становится победа 
в правовом состязании.
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В современной юриспруденции 
вопрос о соотношении правосозна-
ния и правовой реальности традици-
онно рассматривается в контексте ис-
пользования методологии социальных 
наук. Правовая реальность выступа-
ет проявлением или одним из фрагмен-
тов социальной реальности, а правосо-
знание — лишь способом отображения 
социальных процессов, детерминиру-
ющих правопорядок. Причиной тако-
го восприятия феномена правосозна-

ния является классическое разделение 
в структуре научного познания и фи-
лософской рефлексии субъекта и объ-
екта, а также отношений между ними, 
которые в том или ином виде сводят-
ся к осмыслению связей между мате-
риальными явлениями. Несмотря на то 
что такая модель понимания социаль-
ной природы права кажется наиболее 
рациональной научному сообществу, 
в ней совершенно упускается домини-
рующая роль субъекта в конструирова-
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нии правовой реальности, формирова-
нии субъект-субъектных отношений и 
интерпретации нормативного содержа-
ния правопорядка. В публикациях по-
следних лет предпринимаются попытки 
осмысления правовой реальности сред-
ствами постклассической теории права, 
которые в конечном итоге представля-
ют собой лишь проекцию метода декон-
струкции правовых понятий, характер-
ного для философии постмодернизма1. 

Осмысление правовой реальности 
нередко исследуется в качестве пробле-
мы действительности права, то есть вы-
работки критериев того, что в окружаю-
щей реальности относится к правовым 
и неправовым явлениям. Так, В.П. Ма-
лахов справедливо отмечает, что «в ре-
альности существует не право, а толь-
ко его объективация в той или иной 
форме человеческой реальности. Пред-
ставление самого права как реально-
сти является, в сущности, утвержде-
нием монополии авторитета (в первую 
очередь, государства) на его инстру-
менты и следствия их действия»2. Тем 
не менее такой способ методологиче-
ской рефлексии характерен для кон-
тинентальной философии права, в ос-
нове которого лежит диалектический 
анализ категорий бытия и существова-
ния, гегелевское определение права как 
наличного бытия свободной воли. Ак-
цент на субъектной стороне правовой 
реальности и роли правосознания в ее 
формировании в современных услови-
ях определяется новыми возможностя-
ми философской рефлексии по поводу 
сущности права. Такое переосмысле-
ние будет наиболее результативным при 
использовании методологии аналити-
ческой философии права3. Суть ана-

1 В научной литературе такую позицию последо-

вательно отстаивает И.Л. Честнов. См.: Чест-

нов И.Л. Юридическое мышление в постклассиче-

ской перспективе // Российский журнал правовых 

исследований. 2019. Т. 6. № 3. С. 11.
2 Малахов В.П. Право в контексте философского 

сознания // Пространство и время. 2014. № 2 (16). 

С. 64.
3 Разграничение аналитической и континентальной 

традиций в философии в зарубежных исследова-

ниях представлено достаточно широко. В основе 

литического подхода к праву наиболее 
репрезентативно представлена в трудах 
отечественных ученых В.А. Суровцева, 
В.В. Оглезнева, С.Н. Касаткина, а так-
же в работах автора настоящей статьи4.

Правосознание и правовая реаль-
ность как языковые феномены. Исто-
ки аналитического подхода к праву мо-
гут быть обнаружены в философских 
работах И. Бентама, который утверж-
дал, что «люди будут совершать ката-
строфические ошибки до тех пор, пока 
не поймут, как работает язык»5. Еще до 
появления спустя столетие первых тру-
дов по аналитической философии Бен-
там призывает обратить внимание на 
характер употребления терминов в обы-
денном языке и языке науки, с помо-
щью которого мы концептуализируем 
наши представления о праве и регули-
ровании поведения. Тем самым, что-
бы добиться однозначности и осмыс-
ленности при использовании понятий 
и категорий, нужно ориентироваться 
на «простые термины», характеризую-
щие эмоции по поводу восприятия фи-
зических и физиологических объектов. 
Очевидно, что правовые понятия не мо-
гут обозначать эмпирически наблюдае-
мые явления по аналогии с такими тер-
минами, как «боль» и «удовольствие»6. 

такого разделения лежит противопоставление 

сциентизма и антисциентизма с точки зрения 

целей научного познания, поэтому для аналитиче-

ской философии характерны методы концептуаль-

ного и логического анализа, поиск рациональной 

аргументации, а для континентальной филосо-

фии — ориентация на символические формы ото-

бражения изучаемых явлений, исключение логики 

из философского дискурса.
4 Оглезнев В.В. Г.Л.А. Харт и формирование анали-

тической философии права. Томск : Изд-во ТГУ, 

2012 ; Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Аналитическая 

философия, юридический язык и философия 

права. Томск : Изд-во ТГУ, 2016 ; Касаткин С.Н. 

Как определять социальные понятия? Концепция 

аскриптивизма и отменяемости юридического 

языка Герберта Харта. Самара, 2014 ; Дидикин А.Б. 

Аналитическая философия права: истоки, генезис 

и структура. Томск : Изд-во ТГУ, 2016.
5 The Oxford Handbook of Jurisprudence and 

Philosophy of Law / ed. by J. Coleman, S.J. Shapiro, 

K.E. Himma. Oxford : Oxford University Press, 2002. 

P. 643.
6 Bentham J. Of Laws in General / ed. by H.L.A. Hart. 

London : University of London, 1970. P. 113.
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Им трудно подобрать какие-либо эк-
виваленты в виде материальных явле-
ний. Именно поэтому с И. Бентамом 
связывают возникновение метода «па-
рафраза», позволяющего определять 
значение юридических терминов на ос-
нове их положения и роли в различных 
контекстах предложений. Поэтому без 
определения статуса субъекта в пред-
ложении «он имеет право» невозмож-
но адекватно оценить значение термина 
«субъективное право», а в предложении 
«он является гражданином государства» 
весь объем прав и обязанностей харак-
теризует поведение индивида при реа-
лизации своих гражданских прав. Вы-
ражения обыденного языка, по мнению 
И. Бентама, часто являются бессмыс-
ленными и некорректно сформулиро-
ванными7. А ведь именно это и про-
исходит, если содержание правовых 
понятий, в том числе понятие право-
сознания, определяется на основе дру-
гих терминов (например, правосозна-
ние — форма общественного сознания). 
Нестабильное значение одного терми-
на накладывается на искажение смыс-
ла при использовании другого термина.

Ключевой вопрос при примене-
нии аналитического подхода — это вы-
работка критериев, позволяющих от-
личать юридические феномены (и в 
целом правовую реальность) от не-
юридических феноменов. Такая по-
пытка в классическом варианте была 
представлена Г. Кельзеном, сформули-
ровавшим тезис об отсутствии причин-
но-следственных связей в сфере пра-
вовых отношений, которые во многом 
«конструируются» уполномоченными 
субъектами при юридической квали-
фикации фактов. Тем самым к право-
вой реальности и сфере правосознания 
невозможно применить методы есте-
ствознания. Г. Кельзен стремился мак-
симально дистанцировать юридическое 
познание от влияния неюридических 
методов путем выстраивания логиче-

7 Bentham J. Introduction to the Principles of Morals 

and Legislation / ed. by J.H. Burns, H.L.A Hart. 

Oxford : Oxford University Press, 2000. P. 98.

ской иерархии правовых норм и введе-
ния метафизических оснований такой 
правовой системы в нормативизме, но 
отсутствие его интереса к анализу язы-
ка и логики правовых норм не позволя-
ло адекватно аргументировать тезис о 
специфике правовой реальности до его 
логической завершенности.

Позднее Г. Харт в ранний период его 
творчества продвинулся значительно 
дальше в этом вопросе, но сконцентри-
ровал свое внимание на особенностях 
системы юридических правил, которые 
могут подлежать исследованию эмпи-
рическим путем, но в конечном итоге 
столкнулся с рядом противоречий, ха-
рактеризующих отображение правовой 
реальности в юридическом языке.

Во-первых, к юридическим терми-
нам неприменимы в полной мере линг-
вистические методы и грамматические 
конструкции. Тем самым при рассмо-
трении социального контекста (но не 
социальной природы) применения пра-
вовых норм возникает вопрос о том, 
можно ли считать юридические прави-
ла разновидностью лингвистических 
правил? Действительно ли соблюдение 
правил грамматики будет определять 
эффективность правового дискурса?

Во-вторых, право как специфиче-
ский регулятор поведения субъектов 
права несводим в полной мере к дру-
гим способам регулирования поведения 
в обществе. Отсюда лишь анализ осно-
ваний для осуществления юридически 
значимых действий позволяет понять 
контекст применения правовых норм8. 

8 Данный аспект функционирования юридического 

языка символически иллюстрирует известное рас-

суждение Л. Витгенштейна, ставшее популярным 

в свете проблемы следования правилу у анали-

тических философов права: «Когда я поднимаю 

свою руку, поднимается моя рука. И возникает 

проблема: что же останется, если тот факт, что я 

поднимаю руку вверх, отделить от того, что под-

нимается вверх моя рука?» (см.: Витгенштейн Л. 

Философские исследования // Витгенштейн Л. 

Философские работы : в 2 ч. / пер. с нем. М. : 

Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 246). Г. Харт переформули-

рует этот вопрос иначе: что отличает физическое 

движение человеческого тела от человеческого 

действия? Из этого вопроса становится понятным, 

что поведение субъекта конституирует содержание 
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Такие основания в значительной сте-
пени — продукт интерпретации, даже в 
случае существования системы непро-
тиворечивых и достаточно определен-
ных источников права. Каждый юри-
дический термин, следуя аргументации 
Л. Витгенштейна, при его использо-
вании зависит от «контекста употре-
бления» и тех конвенций словоупотре-
бления, которые существуют в данный 
момент. Отсюда следует, что интерпре-
тация правил не может основываться 
только на принципах логики и иметь 
абсолютно нейтральный характер.

В-третьих, с точки зрения методо-
логической рефлексии действия вы-
ступают объектом правового регулиро-
вания. С эмпирической точки зрения 
каждое действие как физическое пере-
мещение объектов в пространстве или 
обращение людей с вещами может быть 
«вписано» в юридический контекст. 
Но каким образом действия получают 
юридическое значение? Достаточно ли 
для этого простого подбора необходи-
мых юридических понятий либо их тол-
кования?

Правовая реальность как лингви-
стический феномен. Следует отметить, 
что «аскриптивность» юридического 

правовых отношений, у которых отсутствует эм-

пирический аналог во внешнем мире, поскольку 

последствия действий субъекта права определяют-

ся их интерпретацией в контексте отображения в 

терминах юридического языка.

языка9 и принцип «вменения»10, высту-
пающие условием юридической ин-
терпретации фактов, позволяют сфор-
мулировать важный тезис о том, что 
за пределами языковых конструкций 
правовая реальность не существует. 
Выше было отмечено, что попытки ана-
лизировать неюридические факторы 
как факторы влияния на развитие пра-
ва часто обозначают рассуждения не о 
праве, а о других неправовых явлени-
ях. Если специфика юридических тер-
минов как терминов научного языка 
состоит в том, что они не просто описы-
вают эмпирические факты, но и побуж-
дают к совершению действий, то мето-
дологически корректно не выходить за 
рамки этого рассуждения и анализи-
ровать, каким образом эмпирические 
факты могут приобретать юридическое 
значение и тем самым становиться ча-
стью правовой реальности.

9 «Аскриптивность» — свойство юридического 

языка, предполагающее существование особых 

выражений, не только описывающих факты, но 

и обозначающих юридически значимые дей-

ствия субъектов права путем «приписывания» 

фактам юридического значения. Такое свойство 

юридического языка было обосновано в трудах 

Г.Л.А. Харта. См.: Харт Г.Л.А. Философия и язык 

права. М., 2017.
10 Понятие «вменение» является альтернативой 

принципу причинности в нормативизме Г. Кель-

зена. См.: Кельзен Г. Причинность и вменение / 

пер. с англ. А.Б. Дидикина // Дидикин А.Б. Фило-

софское и правовое наследие Ганса Кельзена : сб. 

ст. и мат-лов. Екатеринбург, 2018.
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В статье рассматривается новая культурная парадигма метамодерна, возникшая в эпоху постка-
питализма и провозгласившая осцилляцию между модерном и постмодерном. Правовая культура в 
условиях метамодерна все больше акцентирует иррациональное в праве. Метамодерн ориентиру-
ет правовую культуру на новую чувственность, на субъекта, для которого существующее законода-
тельство есть неправо. В силу утверждения идеологии постправды в правовой культуре стираются 
грани между законным и незаконным, дозволенным и недозволенным. Метамодернизм противо-
речив, но при этом он констатирует усталость от неопределенности права с целью повернуться ли-
цом к глубине индивида с его правовыми чувствами и переживаниями.

Ключевые слова: модерн, постмодерн, метамодерн, правовая культура, постправда.

The Legal Culture in the Discursive Practice of Metamodernity

Medushevskaya Natalya F.
Professor of the Department of Philosophy of the Kikot Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia
LL.D., Associate Professor

The article considers a new cultural paradigm of metamodern, which arose in the era of post-
capitalism and proclaimed the oscillation between modern and post-modern. Legal culture in the 
conditions of metamodern increasingly emphasizes the irrational in law. Metamodern focuses legal 
culture on a new sensuality, on a subject for which the existing legislation is wrong. Due to the 
establishment of the ideology of post-truth in the legal culture, the lines between legal and illegal, 
permitted and forbidden are blurred. Metamodernism is contradictory, but it states tiredness from the 
uncertainty of law in order to turn to face the depths of an individual with his legal feelings and emotions.

Keywords: modern, postmodern, metamodern, legal culture, post-truth.

Концепция метамодернизма не имеет 

теоретической платформы, она не концеп-

туализирована, представляет собой некие 

вехи, свидетельствующие об изменении в 

культуре современного цивилизованного 

мира. Бессмысленно искать в ней фунда-

ментальные основания, она скорее напо-

минает попытки найти новый путь в куль-

турной логике, который пришел на смену 

эпохи постмодерна в связи с новым вит-

ком развития посткапитализма.

Ученые, увидевшие новые тенденции 

в современной культуре, не создали цель-

ной социальной теории, они в первую оче-

редь ориентировались на художественную 

культуру и трансформацию эстетических 

начал в современной жизни. Но было бы 

неоправданным сводить весь метамодер-

низм исключительно только к особенно-

стям художественного созерцания мира. 

Духовность человека не исчерпывает-

ся искусством, правовая культура глу-

боко укоренена в сущности человека, 

неслучайно поэтому в современной юри-

дической науке отыскиваются глубокие 

соприкосновения юриспруденции и есте-

ствознания, исследующего природные 

основы человеческой жизни и деятель-

ности.

Для классической парадигмы юриди-

ческого знания укоренено представление 

Т. Гоббса, согласно которому изменения 

в праве происходят от хаоса к «естествен-

ному состоянию» организованного обще-

ства с определенной политико-правовой 

системой. Но с утверждением неклассиче-

ской рациональности в конце XIX — нача-

ле ХХ в. субъект уже не элиминировался 

из процесса познавательной деятельно-

сти. Так, Б.А. Кистяковский отмечал, что 

рациональные начала в праве, зафикси-

рованные в правовых нормах, существу-

ют наряду с иррациональным началом, 

выраженным и сконцентрированным 

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-10-27-30
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в юридических фактах, правоотношениях 
и субъективных правах индивида1. 

Эпоха модерна предлагает новое раз-
витие юридической науки. Позитивист-
ское и естественно-правовое понимание 
подвергаются ревизии, в результате возни-
кают новые типы правопонимания. Так, 
Б.А. Кистяковский рассматривает право как 
социальное явление, исходя, прежде всего, 
из того, что совокупность правовых норм — 
это формально-юридическое воплощение 
права, далекое от его осуществления в ре-
альной правовой жизни, отмечая, что «надо 
смотреть на то право, которое живет в наро-
де и выражается в его поведении, в его по-
ступках, в его сделках, а не на то право, ко-
торое установлено в параграфах кодексов»2.

Анализируя право как социальное яв-
ление, Б.А. Кистяковский считает непра-
вомерным его сведение к рациональному, в 
результате чего возникают логико-юриди-
ческие понятия, в своей совокупности вхо-
дящие в определенную правовую норму. 
Право в его жизненном проявлении может 
существовать в виде субъективного права, 
правовых отношений и юридических фак-
тов. Обращая внимание на пронизанность 
правовой жизни душевными переживани-
ями, автор отмечает, что они связаны не 
столько с интеллектом индивида, сколь-
ко с его волей и их проникновением в глу-
бины подсознательной жизни: «Но душев-
ные переживания иррациональны, в этом 
их основное отличие от чисто интеллекту-
альных логических процессов, выливаю-
щихся в понятия, суждения и построения.
Все это и заставляет нас признать, что, хотя 
сами по себе правовые нормы и являются 
рациональными построениями, в основа-
нии их лежат иррациональные психиче-
ские переживания и восприятие их необ-
ходимо связано с этими переживаниями»3.

В настоящее время цивилизация вступи-
ла в новую эру посткапитализма, что при-
вело к трансформации культуры в целом. 
Окружающий нас мир меняется, в нем ли-
дирующее место занимают материаль-
ные потребности, «текучая современность 

превратила нас в глобальное сообщество 

1  Кистяковский Б.А. Рациональное и иррациональ-
ное в праве // Русская философия и социология 
права / Ю.А. Агафонов, Н.А. Зимонина, В.В. Ша-
лин ; под ред. Е. Баранчиковой. Ростов н/Д : Фе-
никс. 2005. С. 227–231.

2  Там же. С. 213.
3  Там же. С. 231.

потребителей»4. Магия вещей вытесня-

ет магию мыслей, формируя культуру и 

ментальность потребления. Как отмечает 

Ж. Бодрийяр, «искренняя вера в потреб-

ление составляет новый элемент: новые по-

коления являются отныне наследниками — 

они наследуют не только блага, но и есте-
ственное право на изобилие»5. 

Современный мир, развивая рекламу, 

глобальные сети, превращает материальные 

предметы в знаки. В нем большинство жи-

телей планеты участвует уже не в реальном 

потреблении, а в виртуальном, символи-

чески-знаковом. Повсеместно происходит 

все большее углубление дифференциации 

населения, поэтому одна, незначительная 

часть жителей планеты постоянно наращи-

вает темпы своего материального потребле-

ния, другая же, значительно превосходящая 

ее часть, приспосабливается к виртуально-

му использованию вещей, что способствует 

росту неравенства в мире, обострению со-

циальных противоречий и восприятию ми-

ра как несправедливого. В.П. Малахов от-

мечает: «Юридическое право превращает 

справедливость в продукт потребления, ос-

воения человеком, ничем от справедливо-

сти не отталкивающимся»6.

Оптимистические ожидания эпохи Про-

свещения в XIX в. обернулись разочаро-

ванием и обострением социальных про-

тиворечий, а обещанное счастье оказа-

лось недостижимым, ничтожным, мифом 

и мистификацией. Неслучайно П.И. Нов-

городцев писал о невозможности райской 

жизни на Земле. Но цель уже была по-

ставлена, общественное сознание и пра-

вовая культура жаждали благоденствия, и 

ХХ в. выдвинул новую идею и установку 

на достижение счастья через потребление. 

Ж. Бодрийяр отмечает, что «миф о счастье 

является именно тем мифом, который вос-

принимает и воплощает в современных об-

ществах миф Равенства»7.

Модерн, сменившийся постмодерном, 

утверждает зыбкость и неопределенность, 

фантазийность и слияние субъекта с объ-

4  Бауман З., Донскис Л. Моральная слепота: утрата 
чувствительности в эпоху текучей современности. 
СПб. : Издательство И. Лимбаха, 2019. С. 91.

5  Бодрийяр Ж. Общество потребления. М. : АСТ, 

2020. С. 21.
6  Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-

мирования : монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; 
Закон и право, 2020. С. 203.

7  Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 49.
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ектом. «Иллюзия мира, — пишет Ж. Бо-
дрийяр, — его таинственность также про-
истекает из того, что для поэтического 
воображения, воображения кажимостей 
[apparences] мир появился [apparaÎt] сразу, 
он показался полностью и единовремен-
но, тогда как для аналитического мышле-
ния он имеет происхождение и историю, 
а все то, что появляется сразу, без истори-
ческой последовательности, оказывается 
непостижимым»8. То иррациональное на-
чало, которое возникло в эпоху модерна и 
проявилось в праве, приобрело иную окра-
ску в постмодернистской методологии 
права в связи с усилением неопределенно-
сти и иррациональности правовой теории.

Иррациональное в праве эпохи модер-
на, его усиление и размытость, неопреде-
ленность и хаотичность в эпоху постмодер-
на приняло несколько иные очертания в 
метамодернизме. Нельзя не согласиться с 
мнением И.А. Исаева, который пишет, что 
«иррациональные элементы укоренены в 
самом существе и структуре права, идее пра-
ва, норме и правоприменении»9. Три цикла 
иррационального бытия права, о которых 
пишет ученый, — это миф, мистика и ма-
гия, сменяются, а точнее, дополняются, по-
скольку невозможно разорвать непрерыв-
ность развития права и правовой культуры.

Трендом современного метамодерниз-
ма является понятие «структура чувства», 
введенное Ф. Джеймисоном. Благодаря 
этому понятию авторы метамодерна еще 
больше отходят от рационального в праве, 
обратившись к средствам внерационально-
го постижения правовой действительности. 
В этом контексте право и правовое уже не 
сводятся к совокупности писаных зако-
нов, как это характерно для юридического 
позитивизма, оно становится эмоциональ-
но-экзистенциальным явлением, осно-
ванным на внутреннем опыте.

Важнейшие понятия правовой культу-
ры — «справедливость» и «равенство» — 
в силу противоречивых полюсных движе-
ний в социальном мире становятся недости-
жимыми идеалами, поскольку в действи-
тельности неизменными и нарастающими 
остаются неравенство и несправедливость.

8  Бодрийяр Ж. Современное преступление. Заговор 
искусства. М. : РИПОЛ классик, 2019. С. 97.

9  Исаев И.А. Теневая сторона закона. Иррацио-
нальное в праве : монография. М. : Проспект, 2014. 
С. 4.

Метамодерн в связи с ориентацией на 
чувственность хочет тем самым открыть 
для себя конкретного, живого, реально-
го, единичного индивида, а не абстрактно-
го человека, конкретные социальные от-
ношения, а не абстрактные общественные 
взаимодействия, которые регулируются 
позитивным законодательством, далеким 
от чувствующего субъекта.

Осцилляция между иронией и новой 
искренностью, между реальностью и вир-
туальностью приводит теоретиков ме-
тамодернизма к идеологии постправды. 
Д. Робертс «определяет политику пост-
правды как „политическую культуру, при 
которой политика (общественное мнение и 
медийные нарративы) практически полно-
стью оторвались от самой политики (сущ-
ности законодательной деятельности)“»10. 
Другие исследователи используют поня-
тие «правдоподобие», которое Т. Вермю-
лен связывает с понятием «глубина» или 
«глубиноподобие», вызревающее изнутри 
собственного «Я». Политика постправ-
ды и есть воплощение победы правдопо-
добия над правдой, она вращается вокруг 
того, что человек чувствует нутром. Пост-
правда становится той основой, которая 
формирует современную правовую куль-
туру, когда общественная цель подменяет-
ся корпоративными интересами, продви-
гающими определенные законодательные 
акты и влияющими на правотворческую 
и правоприменительную деятельность. 
Наблюдается стирание граней между за-
конным и незаконным, дозволенным и не-
дозволенным, правом и неправом11.

Концепция метамодерна не предлагает 
определенных путей решения, она только 
намечает те изменения, которые происхо-
дят в социально-экономической и куль-
турной жизни. С одной стороны, принцип 
самоиронии, цинизм, идеология постправ-
ды применительно к правовой культуре не 
способны преодолеть хаос современно-
го бытия, усилить социальную ответствен-
ность и решить проблему справедливости. 
С другой стороны, появление новой куль-
турной доминанты метамодерна свиде-

тельствует об усталости цивилизованного 

10  Цит. по: Аккер Р. ван ден. Метамодернизм. Исто-
ричность, Аффект и Глубина после постмодерниз-
ма. М. : РИПОЛ классик, 2019. С. 386.

11  Ершов В.В. Право в контексте парадигмы метамо-
дерна // Право и глобализация. Правосудие. 2019. 
Т. 1. № 2. С. 29.
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мира от неопределенности, нестабильно-

сти, разрушения привычных ценностных 

ориентаций, усиления формализованно-

сти права с целью обращения к живому 

индивиду с его неповторимым внутренним 

миром и реальной правовой культурой.
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1. Особенности концепта как едини-
цы мышления лучше всего определяют-
ся в сравнении с понятием.

Во-первых, если содержанием поня-
тия являются значения (обозначения) 
признаков, свойств предмета мысли, то 
содержание концепта — смыслы (соче-
тания мыслей о предмете), накладыва-
емые на содержание понятия. Смыслы 
в концепте носят дискретный и неси-
стемный характер. Например, концепт 
«менталитет» охватывает разные, хо-
тя и не противоречащие друг другу, но 
и не взаимосвязанные смыслы. Так, в 
применении к этносу, народу ментали-
тет очень близок к коллективному бес-
сознательному, а также к характерному 

набору архетипов в сочетании с пси-
хологическими типажами. Если речь о 
менталитете на групповом уровне, то 
это скорее стиль, образ мышления в 
определенном смысловом каркасе (дис-
курсе). Если выделять формы ментали-
тета — политический, правовой, — то 
здесь на первое место выходят опреде-
ленные интеллектуальные интенции.

Во-вторых, если содержание поня-
тия подчинено достижению определен-
ности мысли о предмете, то содержание 
концепта делает существенной откры-
тость, неопределенность понятия, за-
дает ему вектор расширения содержа-
ния, определяет смысловую наполнен-
ность понятия. Значимость концепта — 
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в заложенном в нем смысловом потен-
циале.

В-третьих, если понятие — форма 
познания, то концепт — форма пони-
мания1, и поскольку познание и пони-
мание — взаимосвязанные акты, по-
стольку концепт представляет собой 
фоновый смысл, на котором разворачи-
вается познание.

В-четвертых, понятие — рациональ-
ное, логико-формальное образование, 
акт установления значений. Концепт — 
ментальное результирующее образова-
ние и способ ментальных репрезента-
ций2; это акт схватывания смыслов.

В-пятых, будучи резервуаром це-
лого ряда смыслов, концепты наделе-
ны свойством символов, что не прису-
ще понятиям; понятия не символичны. 
Символ есть скрепа многообразия зало-
женных в концепте смыслов.

В-шестых, в отличие от понятия, в 
концепте всегда заложена идея, кото-
рую, собственно, концепт и призван 
объяснить. Концепт — форма превра-
щения идеи в мышление о предмете, 
механизм опредмечивания идеи. Кон-
цепты, а не идеи формируют и опреде-
ляют дискурсы. Концепты — интеллек-
туальные установки для продвижения 
по пути понимания предмета мышле-
ния, они полностью интеллектуализи-
руют идеи, позволяя им обретать более 
определенную понятийную форму. Пе-
реложение же идеи на язык понятий су-
жает поля смыслов в концепте.

В-седьмых, различение понятий и 
концептов как единиц мышления хо-
рошо получается на основе использова-
ния идеи, высказанной Дж. Финнисом, 
о фокусности и периферийности зна-
чений понятия права3. По нашему мне-
нию, содержание понятий составляют 
фокусные значения; они и придают по-

1 Малахов В.П. Методологическое мышление в 

познании и понимании права : монография. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2018.
2 Понкин И.В., Редькина А.И. Методология науки: 

понятие «научный концепт» // Право и образова-

ние. 2019. № 3.
3 Финнис Дж. Естественное право и естественные 

права. М., 2012.

нятиям определенность. Для концеп-
тов же характерна наполненность пери-
ферийными значениями, они придают 
концептам эвристичность.

2. Ценность, безусловно, по всем 
признакам принадлежит к классу кон-
цептов, а потому не имеет универсаль-
ного, всеобъемлющего определения. 
Будучи концептом, мысль о ценности 
вбирает в себя самое разнородное со-
держание и множественность понима-
ний. По этой причине, на наш взгляд, 
в теории, в том числе и юридической, 
смешались понятия ценности, идеала, 
интереса, потребности, цели, значения, 
пользы, должного и т.д. Показательна 
в этом плане позиция В.С. Нерсесян-
ца, в которой воспроизведены в рамках 
философии права все общие места тео-
рии ценностей: «Предметная область и 
основная тематика юридической акси-
ологии — это проблемы понимания и 
трактовки права как ценности (как це-
ли, долженствования, императивного 
требования и т.д.)»4.

Все это привело к полному непони-
манию феномена ценности, заложен-
ному в свое время зарубежной прагма-
тической философией и поглотившему 
проблему ценностей в отечественной 
аксиологии5. В ней с прагматизмом 
прочно сплелись формализм и мора-
листика6. Пример аксиологического 
формализма — формулировка, предло-
женная С.И. Максимовым: «Ценность — 
это то, что является значимым, важным 
для человека и вызывает положитель-
ное отношение к себе»7. Иллюстрацией 
аксиологической моралистики может 
быть рассуждение И.Д. Осипова о том, 
что предписания определенных спо-
собов законного занятия руководящих 

4 Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для 

вузов. М. : Норма: ИНФРА-М, 1997. С. 53.
5 Проблема ценности в философии : сб. ст. / глав. 

ред. А.Г. Харчева. М. ; Л. : Наука, 1966.
6 Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы : 

монография. М., 2013 ; Ивин А.А. Аксиология. 

М. : Юрайт, 2017. 
7 Человек и право: проблема ценностных оснований 

правового регулирования : сб. науч. тр. / под ред. 
В.И. Павлова, А.Л. Савенка. Минск : Академия 
МВД, 2019. С. 140.
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постов, а также дающие право на при-
менение силы являются базовыми цен-
ностями общества8.

Ценность должна предстать как 
смысловой срез идеалов, целей, инте-
ресов и т.д. Но при этом ценности, не-
смотря на свою концептуальность, 
должны иметь ограниченную смысло-
вую нагрузку, иначе, объясняя все как 
ценность, мы перестаем что-либо объ-
яснять.

Будучи универсальным свойством 
человеческого бытия, ценности могут 
быть насыщены разным содержанием. 
А поскольку ценности организуют «че-
ловеческое» существование человека, 
постольку они, обозначение содержа-
ния, как уже получившего форму цен-
ности.

Смысл ценности заложен в ее сим-
воличности, которая существует вне 
контекста целесообразности, поль-
зы, потребности и пр. Интерпретация 
ценностей как инструментальных мо-
тивов является их профанированием. 
Называние мотивов действий ценно-
стями связано со стремлением при-
давать действиям глубокий (не свой-
ственный им) смысл, что является 
иллюзорным возвышением человека. 
На самом деле ценности — духовные 
ориентиры для жизни людей, смыс-
ловые вехи, по отношению к которым 
деятельность — что-то наподобие пла-
тоновских пещерных теней.

Ценности, а не идеалы, не отноше-
ния, не потребности и не общие ин-
тересы являются скрепами общества. 
Люди становятся необходимыми друг 
для друга как люди (в человеческом, а 
не ролевом смысле), поскольку в каж-
дом воплощена та ценность, которая 
отождествляет другого со мной.

И последнее, но самое важное: в 
концепте ценности понимание пред-
стает как индивидуальный акт.

8 Осипов И.Д. Философско-правовые основания 

российского конституционализма // Философия 

права в начале XXI столетия через призму кон-

ституционализма и конституционной экономи-

ки / сост. П.Д. Баренбойм, А.В. Захаров. М. : Лет-

ний сад, 2010. С. 95.

3. Верной представляется точка зре-
ния, согласно которой «концепты со-
ставляют идейно-мировоззренческую 
основу права, конституирующую, раз-
вивающую и верифицирующую пра-
вовое регулирование общественных 
отношений»9. В этом качестве в обще-
правовой теории и предстают правовые 
ценности.

Господствующая и в настоящее вре-
мя позиция в понимании правовых 
ценностей и в целом права как цен-
ности в свое время высказана акаде-
миком В.С. Нерсесянцем: «Право… в 
своем аксиологическом измерении вы-
ступает не просто как неформализо-
ванный (формально-фактический) но-
ситель моральных (или смешанных 
морально-правовых) ценностей, что 
характерно для естественно-правово-
го подхода, а как строго определенная 
форма именно правовых ценностей, 
как специфическая форма правово-
го долженствования, отличная от всех 
других (моральных, религиозных и т.д.) 
форм долженствования и ценностных 
форм»10. В контексте этой позиции в 
основном и идет развитие отечествен-
ной правовой аксиологии. Примером 
может стать суждение Е.В. Малыков-
цевой: «Правовые ценности… являются 
тем элементом механизма воспроизвод-
ства права, который в процессе преем-
ственности обеспечивает направлен-
ность правового развития, определяет 
его содержание и не позволяет позитив-
ному праву навязывать противополож-
ные общественному правосознанию 
ориентиры»11.

Какова общая идейно-мировоззрен-
ческая основа понимания концепта 

9 Гаврилова Ю.А. Понятие смыслового поля пра-

ва // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Сер. 5 : Юриспруденция. 2008. 

№ 10. С. 45.
10 Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 59.
11 Малыковцева Е.В. Правовые ценности как базо-

вое средство воспроизводства права // Право — 

явление цивилизации и культуры : доклады и вы-

ступления участников I Международной научной 

конференции (г. Москва, 30–31 марта 2018 г.) : сб. 

науч. ст. / отв. ред. М.В. Немытина. Вып. 1. М. : 

РУДН, 2019. С. 81.
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правовой ценности, свойственная пра-
вовой аксиологии? Во-первых, право 
понимается как форма ценности, но не 
наоборот. Во-вторых, признается отде-
ленность (выведенность) ценностей от 
права, что в первую очередь свидетель-
ствует об отказе от тождественности 
права и правосознания; ценности опре-
деляют содержание права. В-третьих, 
проблемы ценностей сведены к цен-
ностным суждениям о праве (ценност-
ному выражению мысли о праве).

4. Авторская позиция в понимании 
концепта правовой ценности такова.

Правовые ценности — это право-
вые символы, сверхзначения. Только 
ценности как абсолюты придают пра-
ву определенность, устойчивость, им-
манентную обоснованность. Право 
не может быть абсолютным, абсолют-
ны только ценности, связанные с пра-
вом. Ценности придают правам безус-
ловность.

Взятые в своей содержательности, 
ценности привносят в право относи-
тельность, равно как они не устраняют 
относительности в праве, понимаемые 
как сущности норм. По отношению к 
ценностям нормы выступают в качестве 
несущественной формы. Поэтому диа-
пазон ценностей, позволяющих так или 
иначе определяться в отношении нор-
мы, весьма широк, а споры относитель-
но того, действительно ли те или иные 
основания являются ценностями и ка-
кими они должны быть, бесперспектив-
ны и метафизичны.

Принципиально важной являет-
ся следующая мысль: в своей концеп-
туальности ценности — характеристи-
ки субъекта, а не предмета, объекта. 
Опредмечивание (отчуждение) ценно-
стей не означает тем самым, что они 
носят предметный характер. Ценнос-
ти — интенции, нацеленные на рас-
предмечивание.

Понять ценность права (и всего, что 
его составляет) нельзя, обратившись к 
свойствам права, его функциям и пр. 
Ценность права заложена в самом чело-
веке, в его отношении к праву, «в пафо-

се» (М.К. Мамардашвили). Право по-
рождено ценностным отношением, а не 
ценностью, потому что решает пробле-
мы человека.

Ценность — феномен, индивидуали-
зирующий понимание действительного 
или идеального.

Глубокое прочувствование ценно-
сти права и всего в праве бытующего 
делает человека правовым существом. 
Но и наоборот: потому эти ценности 
чувствуются (а не только осознаются), 
что человек уже есть правовое существо, 
но лишь потенциально. Чтобы он стал 
актуальным правовым существом, ну-
жен опыт прочувствования ценности.

То, что относят к фундаментальным 
правам (на жизнь, свободу, собствен-
ность и т.д.), на самом деле не права, а 
ценности, поскольку они векторы пра-
вового существа.

Таким образом, можно сделать сле-
дующие обобщения.

1. У концепта ценности свое назна-
чение в юридической теории, а именно 
правовой концепт ценности — самосто-
ятельная смысловая единица, опреде-
ляющая доктринальность содержания 
правосознания. Концептом в праве ста-
новится идея, обретшая доктриналь-
ность.

2. Важно не столько определить пра-
во как систему ценностей, сколько вы-
яснить, каковы следствия из этого. 
С этой точки зрения, определение пра-
ва через ценности является неадекват-
ным, переводит общеправовую теорию 
в плоскость идеологии.

3. В ценностном плане правовой 
язык является концептуальным, что 
значительно усложняет правовую прак-
тику, делает ее труднообозримой.

4. Все социальные отношения, лю-
ди, государства, общества, культуры и 
пр. носят неоднозначный, внутренне 
противоречивый, разнонаправленный 
характер. В своей действительности они 
далеки от идеализированных представ-
лений о себе.

Ценностный подход позволяет при-
мирить реальное с идеальным, сообщить 
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им способность к взаимопроникнове-
нию. Не разрешая противоречий, при-
верженность ценностному бытию в 

праве сообщает им жизненность, в том 
числе позволяет преодолевать односто-
ронность идеологии.
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Постклассическая реальность дикту-

ет новые методы, подходы к познанию 

и исследованию государственно-право-

вых явлений. Правовые процессы рас-

сматриваются с позиции субъективного 

преломления. Правовая наука в качестве 

источника всех возможных перемен счи-

тает человека в его культурно-историче-

ской обусловленности. Человек констру-

ирует правовую реальность. В силу этого 

методологической базой исследования 

правовых процессов становится теория 

правосознания.

Обращение к теории правосознания 

не является новеллой современного на-

уковедения. Уже на рубеже ХIХ–ХХ в. 

концептуально проблемы правосозна-

ния рассматривались И.А. Ильиным, 

П.И. Новгородцевым, Л.И. Петражиц-

ким и другими отечественными и зару-

бежными юристами и философами.

В современной правовой науке теория 

правосознания актуальна и научные дис-

куссии по данной проблематике суще-

ствуют в рамках крупнейших правовых 

школ. Интерес в рамках данной статьи 

представляет проблема типологизации 

правосознания, разработанная профес-

сором, доктором юридических наук 

В.П. Малаховым в рамках теории пра-

восознания. С позиции выделения ти-

пов правосознания можно обосновать 

наличие в праве тех или иных правовых 

ценностей и в, частности, выйти на уро-
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вень обоснования процесса их появле-

ния.

Процесс формирования правовых 

ценностей охватывает все слои обще-

ства. Правовое явление становится пра-

вовой ценностью именно в процессе 

придания значимости, признания опти-

мальности, удобности, эффективности 

использования в праве. Сами субъекты 

правового общения конструируют пра-

вовую действительность, вырабатывая 

оптимальные средства, модели правово-

го взаимодействия. Интересной является 

проблема степени участия той или иной 

группы в данном процессе. Научный 

потенциал решения данной проблемы 

кроется в специфике различных типов 

правосознания. Каждый тип правосо-

знания отражает тот уникальный арсенал 

свойств, благодаря которому можно рас-

сматривать ценностный строй права от-

дельно взятой правовой системы.

Оптимальной для решения постав-

ленной задачи является типология пра-

восознания, проведенная на основе кри-

терия принадлежности к определенным 

социально-классовым группам. Про-

фессор В.П. Малахов выделяет четыре 

типа правосознания: гражданское, го-

сударственническое, правосудное и кри-

минальное1. Последний тип рассматри-

ваться не будет, потому что изначально 

заложенные в нем интенции противоре-

чат природе правовых ценностей.

В государственническом правосо-

знании правовая реальность абсолюти-

зирована, поэтому в большинстве сво-

ем противоречива, так как далека от 

действительности. Ставить вопрос об 

очевидности правовых ценностей для 

субъектов с государственническим пра-

восознанием неактуально в отношении 

определенных правовых систем. Госу-

дарство способно воспринимать право-

вые ценности при наличии действен-

ных демократических институтов, а 

также места и значения судебных орга-

нов в структуре государственной власти. 

Немаловажную роль в данном процессе 

играет правоустанавливающий автори-

1 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-

мирования. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 266.

тет и сама законотворческая процедура. 

Для континентальной правовой семьи 

этот аргумент имеет решающее значе-

ние и в целом обеспечивает не только на-

личный характер правовых ценностей, 

но и придает характер правовой ценно-

сти самому закону. Отсутствие взаимо-

действия с институтами гражданского 

общества, ориентация на политические 

идеалы в ущерб интересам общества — 

прямое следствие, что действующее за-

конодательство фактически не содержит 

механизмы воспроизведения правовых 

ценностей, необходимые для их полно-

ценного существования, да и само не 

представляет ценности для общества.

Для англосаксонской правовой семьи 

правовой ценностью является сама пра-

вотворческая процедура. На каждой ста-

дии процесса создания статутного права 

проявляется роль гражданского обще-

ства, поэтому и статут, наряду с преце-

дентом, является правовой ценностью. 

Классическим примером является де-

ло Lucas v. South Carolina Coastal Council 

(«Лукас против Берегового совета Юж-

ной Каролины»)2. Мистер Лукас подал 

иск не на законодательство Южной Ка-

ролины, иск был направлен на компен-

сацию вреда, причиненного в резуль-

тате принятия такого закона. То есть 

изначально правовой характер зако-

ноположений власти под сомнение не 

ставится. Речь идет о восстановлении 

нарушенного гражданского права. Со-

гласно судье Скалиа, в деле Lucas v. South 

Carolina Coastal Council, 505 US1003 

(1992), p. 1009, «Лукас не оспаривал юри-

дической действительности Акта как за-

конного проявления охраны государ-

ственного порядка Южной Каролины, 

но утверждал, что полное уничтожение 

этим Актом ценности его собственности 

наделяет его правом на компенсацию вне 

зависимости от того, действовал ли зако-

нодательный орган в целях правомерной 

охраны государственного порядка»3.

Субъекты с государственническим 

правосознанием могут в силу властных 

2 Уолдрон Дж. Верховенство права и мера собствен-

ности. М. : Изд-во Института Гайдара, 2020. С. 15.
3 Там же. С. 19.
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полномочий участвовать в процессе фор-

мирования правовых ценностей на раз-

личных уровнях. Во-первых, с помощью 

государства ценности приобретают ха-

рактер правовых. Именно государство 

обеспечивает их действенность с помо-

щью специально созданных механизмов 

защиты.

Во-вторых, государство устанавлива-

ет значимые для самого государства пра-

вовые институты и процедуры, внедряя 

их в правовую действительность. Впо-

следствии они способны стать правовы-

ми ценностями. Но это длительный по 

времени процесс, в котором переплета-

ются множество факторов, в частности, 

создание условий для их функциониро-

вания, очевидная выгодность их исполь-

зования в правоотношениях.

В-третьих, государство может лишить 

значимую правовую модель статуса пра-

вовой ценности, тем самым внося опре-

деленный дисбаланс в правовое регули-

рование.

Правовая реальность с позиции ак-

тивного обывателя — это пространство 

возможностей, она не абсолютизиро-

вана, ситуативна. Гражданское право-

сознание ориентировано на поиск оп-

тимальных моделей взаимодействия с 

позиции частного интереса. Граждан-

ское общество способно вырабатывать 

собственные правовые механизмы, обе-

спечивающие действенность его права. 

Несмотря на то что преимущественно 

речь идет о частноправовом регулиро-

вании, субъекты гражданско-правовой 

жизни способны к выработке и публич-

но-правовых начал правового регулиро-

вания. На уровне доктринального пра-

восознания эти модели внедряются в 

правовую действительность и становят-

ся частью правовой жизни, претендуя на 

статус ценностных оснований права.

Следующим типом правосознания 

является правосудное. Правосудие есть 

реальность права. В механизмах пра-

восудия правовые ценности становят-

ся очевидными. Именно правосудие 

в большинстве своем определяет дей-

ственность и оптимальность тех или 

иных правовых средств. Именно в пра-

восудии становится видно, насколько 

оптимально сочетаются частные и пу-

бличные интересы. Правосудие способ-

но определить, насколько эффективно 

государство обеспечивает механизм дей-

ственности той или иной правовой цен-

ности, создавая оптимальные условия 

или, наоборот, препятствуя им. Послед-

нее происходит либо в силу идеологи-

ческих мотивов, либо вследствие не-

компетентности правоустановительной 

практики.

Профессор В.П. Малахов проводит 

еще одну типологизацию правосознания, 

называя в качестве критерия различения 

уровень и характер отражения действую-

щего права доктринальное, профессио-

нальное и массово-обыденное правосо-

знание. Сам критерий, взятый за основу 

различения, указывает на возможности 

изучения ценностной сферы.

Наиболее плодотворным для отраже-

ния правовых ценностей является док-

тринальное правосознание. Как верно 

отмечено в совместной статье В.П. Ма-

лахова, С.С. Маиляна и К.Е. Сигало-

ва, «доктринальное правосознание со-

держит понимание права как системы 

принципов и ценностных оснований его 

действия»4. Существуют особенности 

доктринального правосознания, прояв-

ляющиеся на уровне правовых систем и 

специфики самого права отдельно взя-

того общества. В каждой современной 

правовой семье доктрина занимает осо-

бое место. Отличия содержатся не толь-

ко в значимости доктрины, придания 

ей статуса формального источника, но 

и в специфике становления данного ти-

па правового материала, что проявляет-

ся на уровне субъектов, формирующих 

правовую доктрину. Если для континен-

тального права в большей степени ха-

рактерно университетское наследие, то 

в англосаксонском праве доктринальная 

традиция берет свое начало из правосуд-

ной практики.

4 Малахов В.П., Маилян С.С., Сигалов К.Е. Док-
тринальное правосознание: характерные черты 
и тенденции изменений // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2017. № 4 (40). С. 24.
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Конструирующий характер доктри-

нального правосознания позволяет 

субъектам определять контуры право-

вого воздействия в пределах значений, 

задаваемых обществом и государством. 

На этом уровне баланс частного и пу-

бличного находит выражение в налич-

ной системе правовых ценностей.

Оптимальные модели правового вза-

имодействия, действенные правовые ре-

гуляторы и механизмы обнаруживаются 

на уровне массово-обыденного право-

сознания. Именно в данном правовом 

пространстве определяются эффектив-

ные модели правового взаимодействия, 

необходимые для частноправового ре-

гулирования. Апробируясь в правовой 

практике и затем получая признание со 

стороны государства, данные правовые 

инструменты приобретают характер пра-

вовых ценностей.

Профессиональное правосознание 

связано в первую очередь с выполнени-

ем тех задач, которые субъект реализует 

в процессе юридической деятельности. 

Поэтому оно в первую очередь обращено 

к уже существующим механизмам пра-

вореализации. В ситуации, где судья не 

только правоприменитель, но и право-

творец, актуально рассматривать специ-

фику доктринального или государствен-

нического правосознания, а вернее двух 

этих типов.

Процесс формирования правовых 

ценностей отдельно взятой правовой си-

стемы — это сложное сочетание не толь-

ко специфики национального ментали-

тета, правовых традиций, но и правовой 

практики. Поэтому говорить об отдель-

но взятом типе правосознания как доми-

нирующем — заранее лишать формаль-

ную характеристику данного процесса 

уникальных особенностей, содержа-

щихся в каждом типе восприятия пра-

вовой действительности. Применитель-

но к отдельно взятой правовой системе 

доминирование публичного или част-

ного начала, специфика правотворче-

ского процесса, характер и содержа-

ние правовой практики, исторические и 

культурные факторы предопределяют и 

все содержательные особенности право-

сознания, правовых ценностей и других 

правовых феноменов.
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Правосознание является сложно струк-
турированным феноменом социальной 
реальности. Многие параметры его суще-
ствования не столь явственны и однознач-
ны, они получают различную оценку как 
в научной литературе, так и на уровне так 
называемого здравого смысла. 

В правосознании происходит осмыс-
ление реальности, рефлексия на все со-
бытия, происходящие в природной и 
социальной среде. Чем более развито 
правосознание, чем мощнее «гносеоло-
гический механизм» познающего субъ-
екта, тем полнее картина мира, точнее 
очертание смыслов, познаваемых явле-
ний. «Правосознание достраивает ре-
альное право тем, чего ему не хвата-
ет. Формируется сложное соответствие, 

корреляция предполагаемого и налично-
го (но не должного и сущего). Но у пра-
восознания и противоположная достра-
ивающей функция — оппозиционная, 
критическая. Оно двойственно: и вторит 
право, и опровергает его»1. В рамках пра-
восознания вырабатываются концепты 
реального права, умозрительно плани-
руется правоприменение и формируются 
правовые доктрины. 

Понять смысл правосознания воз-
можно лишь через уяснение соотно-
шения его двух базовых типологий: по 
уровню и характеру отражения и по со-
циально-групповому признаку. 

1 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-
мирования : монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; 
Закон и право, 2020. С. 21.

Гражданское правосознание как феномен 
и как симулякр

Сигалов Константин Елизарович,
профессор кафедры теории государства и права 
Московского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя,
профессор кафедры истории права и государства 
Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН),
доктор юридических наук, доцент
Sigalovconst@mail.ru

Статья посвящена анализу структуры гражданского правосознания, различных форм взаимос-
вязи с другими типами правосознания как по социально-групповому признаку, так и по уровню и 
характеру отражения, связи субъектов и объектов гражданского правосознания с гражданским об-
ществом. Рассматриваются феноменальные и симуляционные основания гражданского правосо-
знания, проблемы, возникающие в связи с противоречиями различных уровней гражданского пра-
восознания в современном социуме. 

Ключевые слова: право, гражданское правосознание, феномен, симулякр, гражданское обще-
ство, государство, активизм, сверхусилие, фасилитация, ингибиция, иждивенчество.

Civil Legal Consciousness as a Phenomenon and Simulacrum

Sigalov Konstantin E.
Professor of the Department of Theory of State and Law of the Kikot Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Professor of the Department of History of Law and State of the Law Institute 
of the Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR)
LL.D., Associate Professor

The article is devoted to the analysis of the structure of civil legal consciousness, various forms of 
interaction with other types of legal consciousness both on a social-group basis, and on the level and 
nature of reflection, the relationship of subjects and objects of civil legal consciousness with civil society. 
The article deals with the phenomenal and simulation foundations of civil legal awareness, as well as 
the problems arising in connection with the contradictions of various levels of civil legal awareness in 
modern society.

Keywords: law, civil legal awareness, phenomenon, simulacrum, civil society, state, activism, super-
power, facilitation, inhibition, dependency.

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-10-41-44



История государства и права42

Гражданское правосознание пред-
ставляет наиболее сложный и неодно-
родно структурированный тип право-
сознания. Разумеется, и другие типы 
правосознания, характеризуемые по со-
циально-групповому признаку, просты-
ми не являются. При всех культурно-пра-
вовых различиях государственническое, 
правосудное и криминальное правосо-
знание различных цивилизаций струк-
турно выстроено примерно по одним 
алгоритмам, они более гомогенны, чем 
гражданское правосознание. Несмотря 
на то что государственническое право-
сознание одностороннее, а правосуд-
ное и криминальное двойственные, все 
три ориентированы на именно власт-
ные интенции: государственническое и 
правосудное — на различные ветви го-
сударственной власти, криминальное — 
на отправление власти в преступных со-
обществах, которая формализована еще 
более, чем государственная власть. Важ-
но и то, что исторически и политически 
эти три типа правосознания существуют 
всегда и везде. Гражданское правосозна-
ние — именно тот тип правосознания, 
который возникает не сразу, не везде, ко-
торый наиболее подвержен воздействию 
со стороны других типов правосознания 
и который сам оказывает активное влия-
ние на другие типы правосознания. Бо-
лее того, он отсутствует в некоторых пра-
вовых культурах или его место ничтожно. 

Гражданское правосознание являет-
ся порождением гражданского общества, 
оно вбирает в себя все его проблемы. 
Гражданское общество — это оптималь-
ное сочетание индивидуального и об-
щественного как общезначимых соци-
альных феноменов, это личная свобода 
и жестко охраняемая частная собствен-
ность. Именно на этой основе в запад-
ноевропейском Средневековье созда-
вался новый тип правосознания, когда 
совокупность пассионарных духовных 
качеств рядовых обывателей — жителей 
вольных городов обеспечила их полно-
той прав и свобод. Это был и совершен-
но новый тип правопонимания: обла-
дающее заработанной собственностью, 
отвоеванными правами и свободами 
«третье сословие» формировало новую 
правовую реальность, когда никто не мог 

покуситься на достоинство человека и 
гражданина. Гражданское правосозна-
ние обретается сверхусилием, оно при-
суще лишь тем, кто готов быть активным 
актором в социальных процессах. Посте-
пенно формировались базовые правовые 
очевидности: социальная и политиче-
ская значимость городского нобилитета 
становилась абсолютно сопоставимой с 
ролью дворянства в государстве и обще-
стве. Новая правовая реальность форми-
ровала и основное направление действия 
права. Гражданское общество иницииро-
вало рецепцию римского права в Запад-
ной Европе, связь публичного и частно-
го права стала органичной. Публичное и 
частное право имеют общее основание, 
обосновывают формальное равенство и 
справедливость участников правоотно-
шений. «В нормативно-ценностном про-
странстве публичного права государство 
предстает как единый макросоциальный 
социальный субъект, наделенный жиз-
ненными интересами, волей к порядку, 
имеющий общезначимые для всех граж-
дан цели и обладающей энергией для их 
достижения»2. Постепенно обществен-
ное право закрепляется за гражданским 
обществом, юридическое право — за го-
сударством, право человека — за лич-
ностью. Подобная конфигурация в иде-
але не позволяет юридическому праву 
обосновывать свой приоритет. Это обу-
словлено не только силой политического 
сопротивления права гражданского об-
щества и эффективностью гражданского 
правосознания. Новые социальные явле-
ния и процессы осмысливаются и осва-
иваются именно в общественном праве.
За юридическим правом и государствен-
ническим правосознанием остается мис-
сия доктринального оформления готово-
го «юридического материала» и облечения 
его в удобную для государства форму. 

Гражданское правосознание отделя-
ет от других типов правосознания тон-
кая грань. Прежде всего, это касается го-
сударственнического правосознания, 
с которым у гражданского правосозна-
ния складываются отношения неравно-
весного партнерства. Как государство 

2 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и соци-
ологии права. СПб. : Юридический центр Пресс, 
2006. С. 683. 
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изымает у гражданского общества наибо-
лее эффективные институты (полиция, 
университеты, направления научного по-
иска), так и государственническое право-
сознание паразитирует на гражданском 
правосознании. Именно в недрах послед-
него рождаются новые креативные пра-
вовые доктрины, ибо, как правило, они 
являются результатом научного поиска 
частных лиц. Именно гражданское право-
сознание инициирует новые направления 
поиска выхода из кризисных ситуаций3. 
Гражданское правосознание продуцирует 
реальное право, ориентированное на ин-
тересы людей, формирует реальные пра-
воотношения. У государственническо-
го правосознания совершенно другой 
функционал, оно отражает властную ин-
тенцию государства. Гражданское пра-
восознание является антитезой государ-
ственническому правосознанию, так же, 
как гражданское общество является ан-
титезой государству. В этом, с одной сто-
роны, проявляется двойственность граж-
данского правосознания, с другой — его 
действенность и реализуемость в право-
вой практике. Феномен гражданского 
правосознания обусловлен активностью 
и творческим взаимодействием всех ак-
торов социальных процессов. Наиболее 
активные субъекты гражданского право-
сознания за счет социальной фасилита-
ции создают общий уровень, характер-
ный для той или иной правовой культуры, 
имеющий существенные различия в зави-
симости от социально-экономической, 
политической и духовной ситуации, пере-
живаемой конкретным социумом. 

Не менее значимы формы взаимосвязи 
гражданского правосознания с правосуд-
ным и криминальным правосознанием. 
«Правосудное правосознание является 
своеобразной точкой соприкосновения, 
смычкой между государственническим и 
гражданским правосознанием»4. Право-

3 Например, в задачи западноевропейского средневе-
кового государства не входили задачи борьбы с уго-
ловной преступностью, эту борьбу начали частные 
лица; частной инициативой были заморские торго-
вые экспедиции, приводившие в конечном счете к 
имперским экспансиям; частной инициативой было 
Народное ополчение в России во время Великой 
смуты; современные волонтерские движения в 
России также являются частными инициативами. 

4 Малахов В.П. Указ. соч. С. 294. 

судное правосознание занимает разное 
место в различных правовых культурах, 
но его роль несомненна. «Суд функцио-
нирует как нейтральное место, в котором 
происходит настоящая нейтрализация 
ставок посредством их отрыва от действи-
тельности и дистанцирования, превра-
щающих прямое столкновение интересов 
в диалог посредников»5. Как бы ни бы-
ли настроены различные категории субъ-
ектов гражданского правосознания по 
отношению к суду, правосудное право-
сознание и правосудное как феномен вы-
нужденно воспринимается, отчасти по-
тому что без этого невозможно обойтись, 
отчасти потому что все люди судят о чем 
либо, что-либо и кого-либо. 

Криминальное правосознание — это 
квазигражданское, несостоявшееся граж-
данское правосознание. В своей направ-
ленности вовне, противостоянии госу-
дарственническому правосознанию его 
объекты перешли грань и противопоста-
вили себя обществу. Тем не менее нали-
цо не только взаимосвязь, но и взаимопе-
ретекание гражданского и криминального 
правосознания, особенно в кризисные пе-
риоды истории. Различные формы кри-
минального правосознания по-разному 
паразитируют в различных правовых куль-
турах, а в последнее время имеют и разные 
целеустановки, но смысл их в целом оди-
наков, криминальное правосознание яв-
ляется содержанием делинквентной суб-
культуры, которая «отличается резко 
негативным отношением к официальным 
властным структурам, правовым институ-
там, системе охраны правопорядка»6. 

Гражданское правосознание много-
слойно и сегментировано. Все внутрен-
ние противостояния и конфликты, от 
оппозиционных проявлений до граждан-
ских войн, обусловлены различиями в 
гражданском правосознании отдельных 
групп населения. Способы гражданско-
го неповиновения носят совершенно 
разный характер — от форм проявления 
национального достоинства7 до экстре-

5 Бурдьё П. Социальное пространство: поля и прак-
тики. М. : Ин-т экспериментальной социологии ; 
СПб. : Алетейя, 2007. С. 93–94. 

6 Бачинин В.А. Указ. соч. С. 251.
7 Так, Движения Сопротивления в Италии и 

Франции в годы Второй мировой войны спасли 
национальную репутацию этих стран.
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мистских. Идейные, духовные и интел-
лектуальные ценности отдельных субъек-
тов и групп гражданского правосознания 
могут быть диаметрально противополож-
ны, могут совершенно по-разному соот-
носиться с другими типами правосозна-
ния по социально-групповому признаку, 
отсюда и большие различия в определе-
нии объектов гражданского правосозна-
ния и чрезвычайно пестрая картина их 
социальной значимости. 

В современном мире значительная 
часть значимых сегментов гражданско-
го правосознания приобретает черты си-
мулякров, искусственных понятий, под-
меняющих реальность фальшивками. 
Симулякры изначально измышлены, ис-
кусственны и провокационны. Причем это 
делается как осознанно (подделки, фаль-
сификации, фейки, исследовательские 
приемы), так и неосознанно (заблужде-
ния, мифы, легенды и т.п.). Жан Бодрийяр 
начинает свою книгу «Симулякры и симу-
ляции» с эпиграфа, почерпнутого якобы у 
Экклезиаста: «Симулякр — это вовсе не то, 
что скрывает истину, это истина, скрыва-
ющая, что ее нет. Симулякр есть истина»8. 

8 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М. : По-
стум, 2015. С. 5. Можно принять сам посыл за 
версию, но дело в том, что этих слов у Экклезиаста 
нет. Таков, видимо, авторский замысел, заставля-
ющий читателя вдумчиво относиться к тексту. 

Современное состояние гражданского 
правосознания, особенно на Западе, ха-
рактеризуется все большей активизацией 
ее самых нижних слоев. Парадокс состоит 
в том, что это сопрягается с ингибицией — 
феноменом «социальной лености», пара-
зитарными настроениями и стремлением 
к социальному иждивенчеству. Подобно-
го рода активизм имеет самые различные 
проявления: это и движения современных 
сквоттеров (окупо), на основании про-
белов в национальном законодательстве 
захватывающих чужое жилье; это и дви-
жение «MeeToo» — женщин, через мно-
го лет «вспомнивших» о якобы «некогда 
бывших сексуальных домогательствах»; 
и движение «black lives matter», в крайне 
радикальных формах требующее особых 
привилегий афроамериканцам; и некон-
тролируемые волны мигрантов. Решение 
реальных социальных проблем облекается 
в паразитарные способы отношений с го-
сударством и обществом, стремление пе-
реложить эти проблемы на других, легали-
зацию преступных действий. 

В настоящее время гражданское право-
сознание, как и гражданское общество на 
Западе, расколото как по постановке стра-
тегических задач, так и по тактике их раз-
решения. Будущее покажет, насколько пас-
сионарная социальная энергетика Запада 
способна справиться с этими проблемами. 
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Понятие «деформация правосо-
знания» относится к числу часто упо-
требляемых в работах, посвященных 
проблемам формирования и функцио-
нирования правового сознания, и это 
вполне объяснимо. В силу признания 
того, что эффективность правового ре-
гулирования во многом зависит от осо-
бенностей мировоззрения и мышления 
людей, актуальность приобретает во-
прос о том, с какими негативными ха-
рактеристиками правосознания может 
быть связан отказ от реализации закре-
пленных в нормах права требований и 
выбор в пользу неправомерного.

Несмотря на то что общепризнанная 
дефиниция понятия «деформация пра-
восознания» отсутствует, тем не менее 

последнее можно отнести к числу тех, 
в определении которых большинство 
ученых придерживается единого подхо-
да1. В то же время пояснения, которыми 
сопровождаются формулируемые опре-
деления, порождают сомнения относи-

1 Ср. напр.: Воробьев С.М., Лещенко О.В. Дефор-

мация правосознания личности в условиях дис-

кредитации власти в Российской Федерации // 

Вестник Томского государственного университета. 

2019. № 442. С. 222 ; Зайцева Е.С. Правовой ин-

фантилизм: проблемные вопросы // Психопеда-

гогика в правоохранительных органах. 2015. № 3. 

С. 98 ; Ковалев С.А. Деформация правосознания как 

фактор противоправного поведения личности // 

История государства и права. 2009. № 12. С. 36 ; 

Петров В.Р. Деформация правосознания граждан 

России. Проблемы теории и практики : дис. … 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 29 ; и др.
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тельно точности последних. Более того, 
сами пояснения не всегда согласуют-
ся со смыслом, придаваемым понятию 
«деформация правосознания» тем кон-
текстом, в котором оно используется.

Любое понятие наполняется содер-
жанием в системе других понятий, и от-
нюдь не формулируемые учеными де-
финиции определяют его значение. 
Поэтому, для того чтобы разобраться, 
в какой мере имеющиеся определения 
точны, а даваемые им пояснения адек-
ватны, проанализируем контекст, в ко-
тором чаще всего используется интере-
сующее нас понятие.

Прежде всего, существующие опре-
деления указывают на то, что дефор-
мация правосознания является нега-
тивным изменением. Конкретизируя 
сформулированные определения, ав-
торы также часто используют понятия 
«отклонение», «дефект»2, подчеркивая 
тем самым, что подразумеваемое ими 
негативное изменение представляет со-
бой аномалию.

В то же время анализ контекста, в 
котором употребляется интересующее 
нас понятие, позволяет заключить, что 
в действительности проблема деформа-
ции правосознания предстает не про-
блемой аномального отклонения его 
параметров от нормы, а вопросом о не-
соответствии реального состояния пра-
восознания идеальной модели. Иными 
словами, речь идет не о социологиче-
ской по своей постановке проблеме раз-
граничения нормального и патологиче-
ского, а об аксиологической проблеме 
различения предпочтительного и неже-
лательного, соответствующего идеалу и 
не отвечающего ему. С учетом данного 
обстоятельства становится понятным 
и то, почему иногда «норма» и «идеал» 
отождествляются в их противополож-

2 Воробьев С.М., Лещенко О.В. Указ. соч. С. 219–

223 ; Степаненко Р.Ф., Зайцева В.А. Особенности 

деформации правового сознания: теоретико-

правовые аспекты // Вестник экономики, права и 

социологии. 2016. № 1. С. 189–192 ; Кузнецов Р.А.

Деформация профессионального правосознания 

юристов : автореф. дис … канд. юрид. наук. Ека-

теринбург, 2005. С. 10.

ности деформации правосознания3, и 
то, почему последней прямо противо-
поставляются «положительное состоя-
ние правосознания» и «положительное 
правосознание»4.

Не лишним будет вспомнить о том, 
что в качестве деформации правосозна-
ния зачастую рассматривается имен-
но то, что носит характер массового. 
Так, одним из видов (форм, типов) де-
формации правосознания называют 
правовой нигилизм5, при том что по-
следний чаще всего рассматривается 
как явление массовое6.

В системе координат «норма — па-
тология» норма всегда предстает мас-
совым, обычным7. Если бы деформа-
циями правосознания действительно 
признавались «патологии», «отклоне-
ния от нормы», то в качестве таковых 
ни при каких условиях не рассматри-
вались бы характеристики, являющие-
ся типичными для общественного пра-
восознания или правосознания той или 
иной социальной группы.

То, что интересующая нас пробле-
ма оказывается, в сущности, не социо-
логической, а аксиологической, долж-
но учитываться при решении вопроса 
о признаках, по которым следует отли-
чать деформацию правосознания от то-
го, что таковой не признается.

В научных определениях акцент, как 
правило, делается на неверном отраже-
нии правовой действительности, часто 
фиксируется связь между искаженным 
отражением правовой действительности 

3 Зайцева Е.С. Указ. соч. С. 99.
4 Петров В.Р. Указ. соч. С. 26–29 ; Ковалев С.А. Указ. 

соч. С. 36.
5 Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и 

философии права. М. : Норма, 2014. С. 114 ; 

Петров В.Р. Указ. соч. С. 44 ; Тамберг А.А. Право-

сознание в трансформируемой России: сущность, 

эволюция, преемственность : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 20.
6 Петров В.Р. Указ. соч. С. 27, 78 ; Сенин И.Н., 

Хамзина Б.К. Российский правовой менталитет. 

Омск : Омский экономический институт, 2012. 

С. 63 ; Тамберг А.А. Указ. соч. С. 3, 21.
7 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт фор-

мирования. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 

2020. С. 77.



№ 10 / 2020 47

и негативным отношением к ней. Из по-
яснений, которыми сопровождаются 
определения, также можно сделать вы-
вод о том, что и неверное отражение 
правовой действительности, и негатив-
ное отношение к ней выступают прин-
ципиально значимыми отличительны-
ми чертами деформации. Однако ни 
первое, ни второе в действительности 
не являются необходимыми и достаточ-
ными признаками для того, чтобы от-
личить деформацию правосознания от 
того, что ею не признается. Представ-
ляется, что именно из этого исходит 
С.И. Захарцев, когда пишет о том, что 
деформация правосознания сотрудни-
ков правоохранительных органов не 
связана ни с недостаточностью право-
вых знаний, ни с отрицанием права, не-
доверием к нему8.

Ни в определениях деформации пра-
восознания, ни в сопровождающих их 
пояснениях чаще всего не указывает-
ся на связь искаженного отражения 
правовой действительности и негатив-
ного отношения к ней с неправомер-
ным поведением. В то же время, судя 
по контексту, в котором используется 
интересующее нас понятие, принци-
пиально значимым признаком дефор-
мации оказывается то, что речь идет о 
таком отклонении характеристик пра-
восознания от эталонной модели, кото-
рое негативно влияет на активность его 
носителя, влечет за собой совершение 
правонарушений или, по крайней ме-
ре, формирует предрасположенность к 
противоправному поведению9.

Изложенное свидетельствует о том, 
что показателем деформации в действи-
тельности является характеристика не 
только состояния правосознания, но и 
его функционирования. Именно это да-
ет основание для противопоставления 
деформации правосознания не только 
«положительного правосознания», но и 
его адекватного функционирования: по 
этому пути, например, идут И.Н. Сенин 

8 Захарцев С.И. Указ. соч. С. 114.
9 Воробьев С.М., Лещенко О.В. Указ. соч. С. 219–220 ; 

Ковалев С.А. Указ. соч. С. 35–38.

и Б.К. Хамзина, противопоставляя де-
формацию правосознания адекватной 
реализации им оценочной функции10.

Неадекватное функционирование 
правосознания само по себе не являет-
ся деформацией, в данном случае более 
уместным будет говорить о дисфункции 
правосознания. Тем не менее связь со-
держательных особенностей правосо-
знания с его дисфункциональностью 
давно приобрела значение необходимо-
го отличительного признака деформа-
ции правосознания.

Объединение в одну проблему не-
адекватного функционирования пра-
восознания и несоответствия его со-
держания определенной идеальной 
модели во многом объясняется тем, 
что в современной теории государ-
ства и права постулируется обуслов-
ленность функционирования правосо-
знания его содержанием. Признанием 
такой обусловленности объясняется и 
то, почему обращение к проблеме де-
формации правосознания, в сущности, 
неизменно приводит к попыткам скон-
струировать такую модель содержания 
правосознания, при которой последнее 
в своем функционировании сознатель-
но делает выбор в пользу неправомер-
ного. Конструирование такой модели 
имеет сугубо практическую цель — соз-
дание научной основы для определения 
возможных путей и средств воздействия 
на содержание правосознания с целью 
обеспечения правомерности поведения 
его носителей.

В том случае, когда проблема дефор-
мации правосознания рассматривается 
в качестве социологической, конструи-
рование названной модели оказывает-
ся лишенным смысла, так как отказ от 
правового выбора в пользу правомерно-
го не всегда обусловливается искажен-
ным отражением правовой действитель-
ности и/или негативным отношением к 
ней. Функционирование правосознания 
в социологическом смысле не определе-
но исключительно его содержанием, об-
условливается сложной системой фак-

10 Сенин И.Н., Хамзина Б.К. Указ. соч. С. 64.
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торов, относящихся к характеристике 
как самого правосознания, так и среды, 
в которой оно функционирует.

В то же время конструирование та-
кой модели оказывается не только 
разумным, но и целесообразным при 
условии, что проблема деформации 
правосознания ставится и решается как 
аксиологическая.

В аксиологическом плане значи-
мость наличия у человека (социальной 
группы, общества в целом) определен-
ного идеального «набора» представле-
ний, взглядов, чувств и настроений, 
переживаний и эмоций, верно отра-
жающих правовую действительность и 
выражающих позитивное отношение к 
действующему праву, законности и пра-
вопорядку, придает именно их вклю-
ченность в систему факторов, обуслов-
ливающих такое функционирование 
правосознания, в рамках которого ока-
зывается закономерным выбор в пользу 
правомерного.

При такой постановке вопроса не 
отрицается, что те характеристики пра-
восознания, которые рассматривают-
ся в качестве признаков деформации, 
получают негативную оценку именно в 
определенном контексте, в их включен-
ности в механизм формирования про-
тивоправного поведения.

Итак, основываясь на анализе кон-
текста, в котором в научной литературе 
используется интересующее нас поня-

тие, можно сделать вывод, что деформа-
ция правосознания — это такое его со-
стояние, которое получает негативную 
оценку постольку, поскольку потенци-
ально или реально способствует тому, 
чтобы его носитель сделал сознатель-
ный выбор в пользу неправомерного.

Несовпадение признаков, находя-
щих отражение в наиболее часто встре-
чающихся определениях деформации 
правосознания, с теми характеристи-
ками, значимость которых обусловли-
вается контекстом, во многом является 
следствием попыток представить про-
блему деформации правосознания в ка-
честве социологической, в то время как 
в действительности она решается как 
аксиологическая.

Не призывая к отказу от сложивших-
ся в современной отечественной теории 
государства и права конструкций, тем не 
менее полагаем, что в ситуации, подоб-
ной той, с которой мы сталкивается в слу-
чае с интерпретацией понятия «деформа-
ция правосознания», важно принимать 
во внимание, что получившие широкое 
распространение определения являются 
консенсуальными и не совсем точно пе-
редают подлинный смысл понятия. Если 
не учитывать данный факт, то рано или 
поздно возникнет опасность искажения 
представления о тех закономерностях, 
на знании которых теория государства и 
права как наука основывает анализ акту-
альной для нее проблематики.
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В современной теории права катего-
рия правосознание понимается как ком-
плекс представлений и чувств, взглядов и 
эмоций, оценочных критериев и ценност-
ных установок, выражающих субъектив-

ное отношение к реальному и идеально-
му праву.

Являясь системным элементом пра-
вовой реальности, правосознание в со-
вокупности с юридическими формами 
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легального позитивного права и право-
вым поведением образует националь-
ную правовую культуру (национальный 
правовой менталитет), характеризую-
щую, подобно языку национального 
общения, систему социальных комму-
никаций (организационных, управлен-
ческих, регулятивно-охранительных), 
складывающуюся на определенном 
историческом этапе государственно-
правового развития.

В качестве структурных элементов 
правосознания традиционно выделяют-
ся правовая психология и правовая иде-
ология.

Правовая идеология определяет-
ся как «как целостный, обладающий вну-
тренним единством, искусственно созда-
ваемый… механизм воздействия системы 
идей  на общественное, групповое и инди-
видуальное правосознание с целью леги-
тимации (делигитимации) позитивного 
права, юридической практики, обеспече-
ния единства правовой системы и ее вос-
производства путем перевода правовых 
идей  в нормативные установки сознания 
и формирования соответствующих моде-
лей поведения»1.

В отличие от правовой психологии, 
формируемой на индивидуальном уров-
не и выступающей в качестве уникаль-
ной и неповторимой личностной ха-
рактеристики «правового человека», 
правовая идеология представляет ин-
струмент внешнего воздействия, при-
менение которого осуществляется при 
помощи специальных технологий и но-
сит манипулятивный характер. Основ-
ной задачей правовой идеологии являет-
ся выработка у большинства субъектов 
правоотношений общих представлений 
о позитивном праве как об оптимальном 
и действенном средстве регулятивно-ох-
ранительного воздействия.

Формирование правосознания про-
исходит в процессе развития государ-
ственно-правовой системы и непосред-

1 Михай лов А.М. Понятие правовой идеологии 

и его место в системе теоретико-правового зна-

ния // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Сер. : Юридические науки. 2017. Т. 21. 

№ 3. С. 365.

ственным образом зависит от целевой 
направленности и содержания полито- 
и правогенеза.

Дифференциация государственно-
правовых систем на традиционные и 
переходные предполагает понимание 
социально-культурной традиции как 
сложившейся и устоявшейся на протя-
жении трех и более человеческих по-
колений тенденции получения, на-
копления, передачи и позитивного 
восприятия социально-историческо-
го опыта, являющегося основой таких 
явлений, как национальная политико-
правовая культура и национальная по-
литико-правовая ментальность.

Традиционные государственно-пра-
вовые системы характеризуются отно-
сительным постоянством в определе-
нии основных ценностных приоритетов 
и принципов государственного и право-
вого строительства. Опыт, полученный 
предшествующими поколениями, для 
последующих имеет значение как в пла-
не сохранения «исторической памяти», 
так и в качестве действенного инстру-
мента сохранения и ретрансляции в бу-
дущее позитивного опыта, а также пре-
дотвращения в дальнейшем ошибок и 
просчетов, подобных тем, которые бы-
ли совершены на более ранних стадиях 
развития2.

Государственно-правовые системы 
переходного типа характеризуются яр-
ко выраженной дихотомией поколения 
«отцов», сохраняющих ментальность 
прошлого и пытающихся, основываясь 
на этой ментальности, воспитывать «в 
духе верности прошлым идеалам» по-
коление «детей», для которых прошлое 
представляет собой «закрытый проект», 
не способный транслироваться в буду-
щее3.

Применительно к политогенезу Рос-
сийского государства можно выде-

2 Разуваев Н.В. Понятие и признаки традиционного 

государства // Управленческое консультирование. 

2008. № 3. С. 51–71.
3 Разенькова В.С. Понятие и суть переходного 

периода государства // Ученые записки Тавриче-

ского национального университета им. В.И. Вер-

надского. Сер. : Юридические науки. 2014. 

Т. 27 (66). № 1. С. 65–68.
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лить две формы политико-правового 
устройства, характеризующиеся нали-
чием национальной традиции. Речь идет 
о государственно-правовых системах 
Российской империи и Советской Рос-
сии (РСФСР, СССР). Соответственно, 
можно говорить как минимум о трех пе-
реходных периодах российской госу-
дарственности. Это период Смутного 
времени (1598–1613 гг.), предшествовав-
ший становлению централизованно-
го национального Российского государ-
ства имперского типа, ассоциируемого с 
правлением династии Романовых, пери-
од победы и становления советской вла-
сти (1917–1924 гг.) и, наконец, период 
формирования и укрепления современ-
ного Российского государства (1990–
2000 гг.).

Каждый из выделенных традицион-
ных периодов представляет собой само-
стоятельный этап — цикл российской 
государственно-правовой истории (два 
завершенных цикла (имперский и со-
ветский) и один длящийся — постсовет-
ский), общим условием возникновения 
которых являлось разрушение пред-
шествующей организационно-управ-
ленческой системы. В рамках перечис-
ленных этапов происходит не только 
трансформация государственно-право-
вых институтов, но и изменяется соци-
альная структура государственно-ор-
ганизованного общества, а это, в свою 
очередь, означает изменение правосо-
знания представителей властвующей 
элиты, «среднего класса», «низших/
люмпенизированных» групп населе-
ния.

Маргинальное правосознание пред-
ставляет собой форму правосознания, 
образуемую совокупностью чувственно-
эмоциональных восприятий, оценочных 
подходов, мотивационных оснований, 
посредством которых субъект воспри-
нимает действующее позитивное пра-
во и вырабатывает собственное отноше-
ние к нему4.

4 Сакаева З.Л. Феномен маргинального правосо-

знания и его позитивное осмысление // Вестник 

Омского университета. Сер. : Право. 2018. № 1 

(54). С. 48–51.

Основным признаком, характеризу-
ющим субъективное правосознание в 
качестве маргинального, является кол-
лизионность правовой психологии и 
правовой идеологии. Идеология, пред-
ставляя собой средство внешнего, ин-
терсубъектного воздействия на инди-
видуальную (корпоративную) психику, 
всегда оперирует понятиями должного 
(идеального), в то время как психология 
в большинстве случаев обращена к су-
щему (рациональному).

Переход от традиционного общества 
к переходному изменяет установленный 
государственно-правовой порядок, ин-
ституционально-функциональная дис-
функциональность приобретает все-
объемлющие черты, а свойственные 
традиционному обществу стабильность 
и гомеостатичность уступают место хао-
тическим состояниям. В результате этих 
процессов дезинтеграция одерживает 
верх над интеграцией. Возникает кон-
фликт интересов между набирающи-
ми силу государственными структурами 
и правовыми институтами и «старым» 
государственно-правовым порядком. 
Этот конфликт в переходный период до-
стигает своей кульминации, выражени-
ем чего становится аномия5.

В ситуации аномии маргинализм 
приобретает всепроникающий харак-
тер, а субъекты маргинального право-
сознания имеют место во всех социаль-
ных группах населения. Причем, что 
интересно, наименьшие изменения в 
плане маргинализации претерпевает 
правосознание традиционных маргина-
лов: представителей люмпенизирован-
ных и криминальных групп, лиц, осво-
бодившихся из мест заключения, и т.п. 
Для людей, воспринимающих в каче-
стве нормы пребывание на «социаль-
ном дне», переход общества к состоянию 
аномии если и влечет какие-то измене-
ния, то весьма незначительные. Иное 
дело бывшие социальные элиты и «сред-
ний класс».

5 Напсо М.Д. Аномия как социальный феномен // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского. Сер. : Социальные науки. 2017. № 3 (47). 

С. 65–66.
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Маргинальное правосознание эли-
ты переходного периода формирует-
ся в процессе вытеснения из властных 
структур представителей традиционно-
го властного сословия и замещения их 
«новыми правителями», как правило, 
являющимися выходцами из «среднего 
класса», обладающими лидерскими ка-
чествами, рациональностью и «здоро-
вым цинизмом», в совокупности сво-
ей обеспечивающими, с одной стороны, 
возможность «не цепляться за разруша-
ющееся прошлое», а с другой стороны, 
стремление «найти себя в образующемся 
новом мире», неопределенность которо-
го, безусловно, таит в себе опасность не-
известности, однако вместе с тем пре-
доставляет возможности, которых ни 
при каких обстоятельствах не мог дать 
«старый мир». Восхождение на верши-
ны государственной власти горожанина 
К. Минина и мелкопоместного дворя-
нина Д. Пожарского, юриста В. Улья-
нова-Ленина, партийного функционера 
Б. Ельцина, профессора А. Собчака име-
ет общим то, что все они в условиях тра-
диционной государственно-правовой 
системы были обречены оставаться не 
то, что на «вторых и третьих ролях», а 
быть никому не известной «политиче-
ской массовкой», не оставляющей ни-
какого следа в истории. Именно марги-
нальное правосознание позволило всем 
этим людям вовремя уловить «ветер пе-
ремен» и, используя его, «воспарить» на 
недосягаемые ранее высоты.

Маргинальное правосознание боль-
шинства представителей «среднего клас-
са» в переходных условиях соответствует 
принципу, который более двух с поло-
виной тысяч лет назад сформулировал 
великий китайский мыслитель Конфу-
ций: «Не дай Вам Бог жить в эпоху пере-
мен». Люди, ассоциирующие себя с го-
сударством и выступающие в качестве 
его иждивенцев, не задумываются над 
тем, что само по себе государство не яв-
ляется сверхъестественным созданием 
(«семьей народов», «любящей, заботли-
вой матерью», «строгим, но справедли-
вым отцом»), однако когда начинается 

кризис государственно-правовой маши-
ны, то они ожидают от государства по-
мощи в решении собственных проблем, 
не понимая того, что «всесильное» еще 
вчера государство сегодня представля-
ет «кучку растерянных испуганных лю-
дей», функциональные полномочия 
которых мгновенно утрачивают са-
кральность и, будучи не подкрепленны-
ми ни страхом, ни материально-финан-
совой заинтересованностью, перестают 
быть эффективными и действенными. 
Разрушение и насилие становятся нор-
мой жизни, а такие древнейшие крими-
нальные профессии, как разбой (бан-
дитизм), мошенничество, проституция, 
начинают восприниматься бывшими 
инженерами, врачами, спортсменами, 
военными, учеными как нормальные, 
а в ряде случаев предпочтительные сред-
ства обеспечения «человеческого» суще-
ствования.

Подводя итог сказанному, следу-
ет сделать обобщающий вывод: марги-
нальное правосознание представляет 
фактор, выступающий одновременно 
предпосылкой аномии, следствием ко-
торой является кризис традиционной 
государственно-правовой системы и 
ее последующее разрушение, а также 
структурно-функциональный элемент 
переходной системы, возникающей «на 
стыке старого и нового миров», пред-
ставляющей для немногих, «кто был 
никем», возможность «стать всем», а 
для всех остальных — «проклятым вре-
менем негодяев», в рамках которого 
маргинальность и маргинальное пра-
восознание трансформируются из де-
виации в социальную норму, целью ис-
пользования которой на субъективном 
уровне является элементарное выжи-
вание в агрессивной социальной сре-
де. И продолжается такое выживание 
вплоть до формирования очередной 
традиционной государственно-право-
вой системы, которая на уровне поли-
тико-правовой идеологии всякий раз 
позиционирует себя в качестве вечной
(бесконечной). Ведь истории свойствен-
но повторяться.
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Эволюционируя на протяжении ХIХ в. 
в общем русле европейского права, евро-
пейских философских и правовых идей, 
российское правоведение испытало на 
себе влияние естественно-правовых док-
трин, утверждавших принцип формаль-
ного равенства, принадлежащие челове-
ку в силу его рождения права, равный для 
всех статус во взаимоотношениях с зако-
ном и судом. В России получила развитие 
историческая школа права с обосновани-
ем истоков правового развития в судьбе 
народа и преемственности культуры.

Обозначая основные тенденции, про-
истекавшие в отечественном правове-
дении, Г.В. Мальцев справедливо ут-
верждал: «Юридический позитивизм 
определил профиль российского право-
вого развития»1. В то же время на рубе-
же ХХ–ХХI вв. было очевидно стрем-
ление правоведов сменить этатистский 

1 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проб-

лемы. М. : Прометей, 1999. С. 18.

вектор развития отечественной юридиче-
ской науки, а вместе с ней и общества в 
целом. Импульсы этой тенденции прида-
ли социологические концепции С.А. Му-
ромцева и Н.М. Коркунова, идеи возрож-
денного естественного права В.М. Гессена 
и П.И. Новгородцева, психологическая 
школа Л.И. Петражицкого2. Однако кри-
зис государственных институтов, внешние 
угрозы, рост политической активности и 
протестные выступления в российском 
обществе начала ХХ в. обеспечили торже-
ство в нем этатического позитивизма над 
иными правовыми воззрениями (социо-
логическими, антропологическими, пси-
хологическими). На фоне изживших себя 
политических и правовых форм, в резуль-
тате военного поражения в русско-япон-
ской войне, в преддверии Первой мировой 
войны под воздействием приобретавших 
крайнюю степень радикализма выступле-
ний противников самодержавного режи-

2 Там же. С. 18–21. 
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ма «создалась благоприятная ситуация для 
своеобразного реванша этатического пози-
тивизма с его правопониманием, замешан-
ным на идеях государственного авторита-
ризма и государственного принуждения». 
Тогда и появилась, как отметил Г.В. Маль-
цев, теория права Г.Ф. Шершеневича, кото-
рая была «ностальгически позитивистской 
и вызывающе этатической»3. Она утверж-
дала, что право немыслимо без государ-
ства, оно держится не иначе как на автори-
тете государства, и только государственная 
власть способна породить нормы права во 
всем их многообразии и взаимодействии4.

Несмотря на существенный разрыв во 
времени и иной социокультурный кон-
текст, в российском правоведении склады-
вается повторяющаяся ситуация, и на но-
вом витке развития нашего общества на 
рубеже ХХ–ХХI вв. проистекают процессы, 
аналогичные тем, что имели место 100 лет 
назад, связанные с отражением в созна-
нии юристов представлений о меняющей-
ся правовой реальности и трансформаци-
ями профессионального правосознания. 
Складывается впечатление, что россий-
ское правоведение, если под ним пони-
мать не только систему взглядов на право, 
но и сообщество генерирующих правовые 
идеи юристов, повторяет уже пройден-
ный им столетием раньше путь, с той лишь 
разницей, что в наше динамичное время в 
глобальном информационном простран-
стве ментальные процессы уплотняются 
и спрессовываются, и смена научной па-
радигмы, освоение новых научных подхо-
дов занимают значительно меньше време-
ни. Парадоксально, но факт, что за период 
существования постсоветского общества 
протяженностью в три десятка лет простая 
и предельно понятная формула, фиксиру-
ющая, что «право — это нормативная ре-
гулятивная система общества», оказалась 
пока что не усвоенной профессиональной 
корпорацией юристов России.

М.К. Мамардашвили, объясняя мен-
тальные процессы человека в его связи с 
обществом, высказал мысль о том, что «у 
нас нет исторической мощи стать, сбыть-
ся, выполнить нечто до конца»5. Культу-

3 Там же. С. 21.
4 Там же. С. 21–22. 
5 Мамардашвили М. Беседы о мышлении. СПб. : 

Азбука-Аттикус, 2019. С. 69. 

ру, «в которой мы живем, — эту культуру 
трудно назвать историческим образова-
нием, то есть чем-то, имевшим последо-
вательность событий, которые соверша-
лись. Ведь чаще всего наша история, или 
то, что называется историей, полна несо-
вершившихся событий (…) мы вечно ре-
шаем одну и ту же проблему»6.

Глубинные социальные противоречия, 
связанные с переходом российского обще-
ства от одних форм существования к дру-
гим, частные смены социальных, политиче-
ских и правовых институтов обусловливают 
специфику ментальных процессов в обще-
стве, в том числе в профессиональном со-
обществе юристов, в котором не успевают 
складываться новые образы права и пра-
вовой реальности, формирующиеся новые 
представления о праве наслаиваются на 
старые. Правосознание юристов не успева-
ет за динамикой социальной жизни, запаз-
дывает, отстает и потому теряет ориентиры 
развития. Половинчатый и незавершенный 
характер наших реформ, отсутствие четко-
го и последовательного плана их реализа-
ции, стремление правящих кругов само-
сохраниться, лимитировав меру и степень 
уступок, а потому поддерживать устарев-
шие экономические, социальные и поли-
тические формы и ограничиться только те-
ми преобразованиями, которые на данный 
момент не дадут России «сойти на нет» в 
качестве державы, с которой считаются в 
мире, — все это порождает новые проти-
воречия, еще большие противостояния в 
обществе, даже катастрофы, превращаю-
щие большую страну в площадку для ги-
гантских социальных экспериментов.

Очевидно, это и имел в виду М.К. Ма-
мардашвили, говоря об отсутствии «исто-
рической мощи» выполнить все до кон-
ца в одном поколении, чтобы не создавать 
социальных вызовов и угроз для своих 
потомков. Объясняя проблему незавер-
шенности в действиях, делах и поступ-
ках, философ ссылается на отсутствие со-
циального опыта, поскольку только он и 
ведет к пониманию: «…человек способен 
понять то, что он способен сделать сам»7. 
В этом смысле заимствование чужого, 
не пережитого, опыта, скажем, европей-
ского опыта демократии, прав и свобод 

6 Там же. С. 68.
7 Там же. С. 97.
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человека, институтов гражданского об-
щества, традиций европейской правовой 
мысли не будет плодотворно и конструк-
тивно для общества, для которого все это 
не было собственной историей, бытием8. 
Если абстрактно рассматривать опыт об-
щества в целом, то демократия должна в 
нем вызреть и взрасти на подготовлен-
ной почве, а дальше поддерживаться уси-
лиями многих людей. Если вести речь об 
опыте конкретного человека, то «гражда-
нином может стать только тот, кто имеет 
требование и ожидание быть граждани-
ном». Одно дело длительное время «жить 
с демократическими сложными институ-
тами — а взять и устроить эти институты 
нельзя, так же как нельзя захотеть и вдруг 
вступить в традицию»9.

Жизнеспособность научных идей во-
обще и, в частности, идей о праве в зна-
чительной степени определяется их со-
ответствием социальному запросу. Идеи 
должны быть своевременны, востребо-
ваны здесь и сейчас. Развитие общества в 
рамках новой социокультурной програм-
мы, обозначившейся в ходе радикальных 
реформ, предполагает изменение правосо-
знания. Возникает запрос на новые идеи, 
которые тут же вступают в конфронтацию 
со старыми, при этом неизвестно, какие 
из них возобладают. Поскольку общество 
неоднородно, в нем присутствуют слиш-
ком разные, подчас полярно противопо-
ложные запросы на право, имеет смысл 
обратить внимание на профессиональное 
правосознание и профессиональное пра-
вопонимание сообщества юристов — тех, 
кто профессионально владеет и пользует-
ся правом, творит законодательные и иные 
нормативные правовые массивы. Встает 
вопрос: какие трансформации могут про-
исходить в правосознании представителей 
корпорации юристов в условиях измене-
ния вектора общественного развития, сме-
ны правопорядка?

В 90-е годы ХХ в. в условиях перехода 
российского общества в новое состояние 
либертарная концепция В.С. Нерсесянца 
дала импульс развитию юридической на-
уки и практики, создала идеологическую 
основу для выхода российского обще-
ства из рамок социалистической законно-

8 Там же.
9 Там же. С. 98.

сти, перехода его к постсоветскому пра-
вопорядку с иными правовыми формами 
и институтами. Не только научная юри-
дическая общественность, но и юристы-
практики (судьи, адвокаты) живо воспри-
няли идеи В.С. Нерсесянца о различении 
права и закона, отграничении права от 
властного произвола государства, о том, 
что «право — это всеобщая и необходи-
мая форма свободы людей»10. Разрабо-
танные автором еще в условиях советско-
го общества идеи о том, что закон может 
быть неправовым, если он не обеспечива-
ет равную меру свободы индивидам, соз-
давали не только научно-юридическую, но 
и идеологическую основу трансформаци-
онных процессов в обществе. Профессио-
нальным юридическим сообществом была 
воспринята именно та составляющая си-
стемы воззрений В.С. Нерсесянца, в ко-
торой акцент делался на различении права 
и закона. В 90-е годы ХХ в. содержавше-
еся в концепции глубинное обоснование 
свободы общества и индивида соотноси-
лось юристами, прежде всего, со свобо-
дой собственности и рыночных отноше-
ний, предпринимательской инициативой 
и возможностью человека обладать ресур-
сами жизнедеятельности. Однако пост-
советский период породил новые фор-
мы произвола власти, несправедливости 
в социальных отношениях, в сочетании с 
произволом новых держателей собствен-
ности в отношении подавляющей массы 
населения страны.

В этом отношении важно различать 
позицию самого ученого, академика
В.С. Нерсесянца, и то, как его воззрения 
были восприняты профессиональным 
сообществом. «Сам автор, — отмечает
В.В. Лапаева, — новизну своего подхо-
да связывал с выявлением сущностного 
признака и принципа права — формаль-
ного равенства в свободе, раскрываемого 
через триединство равной меры, свободы 
и справедливости»11.

Следует отметить, что сформули-
рованные уже в постсоветский пери-
од взгляды В.С. Нерсесянца о цивилиз-

10 Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для 
вузов. М. : Норма: ИНФРА-М, 1997. С. 34.

11 Лапаева В.В. Соотношение права и справед-
ливости в либертарно-юридической теории 
В.С. Нерсесянца // Труды Института государства 
и права РАН. 2018. Т. 13. № 4. С. 15.
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ме как новом строе, не имевшем ничего 
общего с ранним капитализмом, возвра-
щение к которому после социалистиче-
ского периода истории нарушило логику 
общественного развития в нашей стране, 
до настоящего времени не стали широко 
востребованными и не получили реали-
зации. Юридическому сообществу их еще 
предстоит освоить.

Представляется, что основное достиже-
ние современного российского правоведе-
ния — это серьезный прорыв от этатист-
ского позитивизма, в русле которого право 
воспринималось как волеизъявление госу-
дарства, к многообразию подходов, позво-
ляющих увидеть разные грани права и по-
пытаться дать обоснование его природы и 
сущности в различных методологических 
ракурсах. Однако это новое, как нам самим 
представляется, видение права во многом 
повторяет идеи дореволюционного отече-
ственного правоведения.

На сегодняшний день для российско-
го правоведения актуальны концепции 
социологического позитивизма с их обо-
снованием регулятивных правовых сис-

тем внутри общества через многообразие 
складывающихся в обществе интересов, 
требующих институционального и норма-
тивного оформления. Тенденция призна-
ния правотворческой активности иных 
(кроме государства) публичных корпора-
ций (конфессиональных, партийных, эт-
нических, профессиональных и др.) на 
доктринальном уровне отражена в трудах 
Г.В. Мальцева12.

Взгляд на тенденции правового разви-
тия в отечественном прошлом и настоя-
щем, выявленная повторяемость событий 
в российской правовой культуре, юриди-
ческой науке позволяют утверждать, что 
концепции понимания права, воззрения 
авторов на природу и сущность правовых 
явлений генерируются не ради того, что-
бы наука воспроизводила саму себя, са-
могенерировалась, а для того, чтобы соз-
давать импульсы влияния на общество. 
Очевидно, в этом состоит предназначе-
ние научного юридического сообщества. 

12 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М. : 

Норма, 2007.
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Первобытный способ мышления че-

ловека является отправной точкой в ис-

следовании данного вопроса. Он свой-

ственен доисторическим эпохам жизни 

человека. Первобытность включает в се-

бя палеолит, мезолит и неолит. Палео-

лит был школой мужественности и орга-

низованности. Мезолит — находчивости 

и личной инициативы. Неолит — новый 

каменный век, который, однако, характе-

ризует не камни, а новые идеи. Для пер-

вобытного способа мышления характер-

на «односторонность» и «частичность»1. 

«Дологичность», предложенная Леви-

Брюлем, а также высказанная как аль-

тернатива этому «иррациональность» 

1 Оруджев З.М. Способ мышления эпохи: Фило-

софия прошлого. М. : Едиториал УССР, 2009.

К.Г. Юнга не совсем точно передают осо-

бенность первобытного способа, по-

скольку и варварские эпохи, особенно на 

первых этапах, не были периодом «раци-

онального» мышления.

«Односторонность» характеризует-

ся тем, что связь между противополож-

ностями мышлением не устанавливается. 

Первобытному человеку было не под силу 

наблюдать и фиксировать изменения во 

времени. Как говорят австралийские або-

ригены, это время, когда времени еще не 

было. Мышление первобытного человека 

не могло провести различия между своим 

внутренним миром и внешним. Связь яв-

лений внешнего мира друг с другом так-

же не была предметом для первобытного 

мышления. Поэтому вопрос о целостно-

сти предмета не стоял.
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«Частичность» такого способа мыш-

ления заключается в том, что для получе-

ния истинного результата можно игнори-

ровать необходимые элементы. Даже если 

они и обнаруживались, все равно счита-

лись не имеющими значения. Их игно-

рировали. Отсутствие промежуточных 

звеньев не мешало соединять далеко на-

ходящиеся друг от друга явления непо-

средственным образом. Поэтому одна 

вещь легко превращалась в другую. От-

сюда, что угодно может стать источником 

или причиной, поскольку действитель-

ное происхождение неизвестно. Игнори-

рование промежуточных звеньев между 

явлениями приводит к мистике. Источ-

ником первобытных богов и мифов яв-

ляется непосредственное толкование 

явлений внутреннего и внешнего ми-

ра. Принципом «рассудка, является аб-

страктное тождество, а принципом ми-

стического… — конкретное единство тех 

определений, которые рассудок призна-

ет истинными лишь в их разделенности и 

противопоставленности»2.

В качестве универсальной причинно-

сти выступало представление о потусто-

роннем мире. Для первобытного челове-

ка реальность вторична. Первичны грезы 

и сновидения — мир божественных ви-

дений, священное магическое простран-

ство, где обитают боги. Для пребывания в 

этом мире и общения с духами были раз-

работаны разнообразные техники и най-

дены психотропные вещества. Первобыт-

ные народы проявляли исключительную 

тщательность в изучении флоры и фауны 

в поисках веществ, изменяющих созна-

ние, — психоделиков, не пропустив прак-

тически ни одного известного в то время 

источника. Так, в Сибири повсеместно 

использовали мухоморы. Геродот описы-

вал «скифские бани» — шалаши, накры-

тые шкурами в которых вдыхали дым от 

конопли.

Еще одной характеристикой перво-

бытного мышления является то, что оно 

еще не знает и не различает «необходи-

мое» и «случайное». А ощущение себя ча-

стью природы размывает границу между 

«живым» и «неживым». Жизнь и смерть, 

2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : 
в 3 т. / вступ. ст. Е. Ситковского. М. : Мысль, 
1974. Т. 1. 

как день и ночь, — лишь переход из одно-

го состояния в другое.

Характерной чертой времени явля-

ется сакрализация — придание священ-

ного характера практически всему: про-

явлениям природы, например Солнцу; 

тотемам; объектам охоты; психоделике; 

частям собственного тела, например фал-

лосу; а также результатам труда, если они 

принесли значительную пользу и стали 

достижениями в своем роде. Заодно обо-

жествлялись сами изобретатели и масте-

ра своего дела — гончары, кузнецы, вино-

делы. И, конечно, не остались в стороне 

социальные структуры с их традициями. 

Именно сакрализация сделала послед-

ние чрезвычайно сильными и устойчивы-

ми. «Частичность» первобытного спосо-

ба мышления разрывает цепочку поиска 

причин, что делает невозможным адек-

ватное рассуждение.

Мифологическое мышление появля-

ется в первобытную эпоху как способ об-

разного выражения трепета и восхищения 

природой.

VIII–VI3 вв. до н.э. определяются как 

начало периода архаики. Мышление это-

го периода неоднородно. Каждое крупное 

изменение хозяйственной деятельности и 

социальной организации приводило к его 

трансформациям. В этот период заклады-

ваются основы систематического мышле-

ния, появляется философия, появляются 

религии, обращенные к конкретной лич-

ности, разрабатываются морально-этиче-

ские конструкции, понятия добра и зла, 

определяются источники и идентифици-

руются их носители.

Господствующее ранее мифологиче-

ское мышление теряет свои лидирующие 

позиции. Даже Древняя Греция, подарив-

шая миру легенды о героях Эллады, на-

чинает рефлексировать над мифом. При-

чиной тому стала трансформация форм 

практической деятельности. Новые, ра-

циональные способы освоения окружаю-

щего мира привели к уменьшению эмо-

циональных составляющих сознания. 

Хаос ощущений вытесняет единый позна-

ваемый порядок. Если ранее создаваемые 

образы разнообразных полуживотных, 

3 Карл Ясперс считал, что это особый период в 
истории человечества, который длился 600 лет, 
с 800 по 200 г. до н.э.
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полулюдей, чудовищ и страшилищ, наво-

дивших первобытный ужас, подтвержда-

ют спутанность, дисгармоничность мыш-

ления, то, пришедший на смену олимпизм, 

в котором четко определенны стихии при-

роды и силы (иерархичные и структури-

рованные), свидетельствует о переходе к 

более высокому уровню восприятия дей-

ствительности. Упорядочивание — торже-

ство цивилизации над дикостью.

Первым, кто начал выходить за рамки 

мифологического сознания, был Гомер. 

И хотя он трансформировал миф в эпос, 

а его произведения богаты художествен-

но-эстетическими образами, еще отсут-

ствует необходимая рефлексия над мифом. 

Новый подход к мифу демонстрирует ин-

терес к нравственному началу. Действия 

Богов теперь подвергаются оценке с пози-

ции человеческой морали и правил пове-

дения. Гомеровская эпоха проходила про-

цессы демократизации общественной и 

политической жизни, что обусловило пово-

рот к этической проблематике. Поляриза-

ция морального сознания своим следствием 

имела становление ценностного отноше-

ния к миру. Актуализация этической про-

блематики позволила сознанию увидеть 

ценностные ориентиры, например, соци-

альную справедливость, или «богатство», 

которое в Древней Греции было ценностью 

с точки зрения общеполисной устойчиво-

сти, определяющей условия цивилизован-

но-комфортной и культурной жизни. Таким 

образом, появление базы ценностей дало 

возможность более четко определить прио-

ритеты и правила поведения человека, тем 

самым упорядочивая существующие отно-

шения.

В произведениях Гомера еще не разли-

чаются миры сакральные и профанные, 

физические и психические. То, что ре-

зультатом человеческого познания явля-

ются две картины мира, одну из которых 

дает разум, другую — чувства, человече-

ство обязано Пармениду и его последо-

вателям. Однако Гомер предложил искать 

истоки всего существующего не в Хаосе, 

как было принято ранее, а в Океане — ро-

дителе всех богов, что свидетельствует о 

появлении рациональности.

Упорядоченность социальной жизни 

была нарушена Великой греческой колони-

зацией. Видимо, поэтому Гесиод возвраща-

ется к фигуре Хаоса. Лишенная структуры 

размытая социальность — так представля-

ется картина мира Гесиода. Автор известен 

как рапсод — профессиональный исполни-

тель эпических песен. Его дидактические 

поэмы — ответ на вызовы времени. Наби-

рает обороты частная инициатива. Появ-

ляются собственники, для которых родо-

вые авторитеты уже не имеют значения. 

Родовая община идет к упадку. Доклассо-

вые идеалы общины, так активно продви-

гаемые Гомером, перестают трогать души, 

объединять. Они еще не ушли в прошлое, 

но люди уже задумываются о своих, новых 

ценностях и правилах, соответствующих 

интенсивно развивающимся товарно-де-

нежным отношениям и жизни города. Ста-

рые идеалы не исчезают, они трансфор-

мируются сознанием в систему поучений 

и наставлений, в мораль. Гомер творил на 

пороге классового общества. Гесиод — уже 

внутри его границ. Настало время классо-

вой дифференциации, обострившей про-

тиворечия между имущими и неимущими. 

Время героики закончилось, началось вре-

мя нравоучений. Активное развитие тор-

говли, использование счетных операций 

привело людей к пониманию линейных 

отношений, что в конечном итоге сказа-

лось на переосмыслении оснований соци-

альной жизни. Гесиод предпринял попытку 

рационально систематизировать творения 

мифического мышления. В результате Зевс 

стал символом справедливости.

Ионийские философы (Фалес, Анак-

симандр, Анаксимен) перенесли про-

блему поиска имманентной основы бы-

тия из области веры в сферу интеллекта, 

в конечном итоге получив «учение о Бо-

ге как имманентной сущности всякого 

становления»4.

Когда в сознании субъекта раздели-

лись объект и образ объекта, тогда появи-

лась возможность вывести миф в отдель-

ную область познавательного интереса. 

Были предприняты попытки системати-

зации мифов, привязывая их к реальным 

событиям общественной жизни. Однако 

они не имели большого успеха, посколь-

ку мифы находились за пределами рацио-

нального объяснения. Несмотря на это, 

4 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и ми-

фологии. М. : Мысль, 1993. С. 107.
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они признавались, поскольку считалось, 

что фантазия не может быть только ло-

жью, она содержит и долю истины.
Со временем миф стал рассматривать-

ся как форма культуры. Отдавая себе от-

чет, что буквальное толкование мифа да-

леко от его рационального понимания, 

греки предложили принимать содержа-

ние иносказательно, наделяя миф соб-

ственной логикой и выводя его на по-

зиции высокого философского знания. 

Основной задачей стало правильное ис-

толкование мифов. Эту заботу взяла на 

себя аллегорическая школа.

Действительно, в эпоху эллинизма на-

учно-философское мышление опери-

ровало и мифологическими образами. 

Мифологическое мышление становит-

ся логичным, хотя и не различает еще не-

обходимого и случайного. Но если пер-

вобытное мышление просто игнорирует 

необходимое и случайное, то древние гре-

ки случайное фиксировали. Отсутствие

знания о необходимой связи или при-

чины для эллина и есть случайность. 

Она заканчивается тогда, когда становит-

ся известным, как обстоит дело в действи-

тельности. Таким образом, случайность 

существует «только в моей голове».

 Появление способности выстраивать 

логические цепочки и определять при-

чинность должно было поставить под 

угрозу существования богов, поскольку, 

как отмечалось ранее, именно «частич-

ность» мышления открывала ворота ми-

стики. И если раньше эллины в скуль-

птурах видели воплощение богов, то 

теперь всего лишь их изображение. Тем 

ни менее религия замещает мифологию. 

Хотя религиозное мышление пытает-

ся «откреститься» от архаического, на-

зывая его язычеством, оно есть порожде-

ние именно этой эпохи. Вековые усилия 

мыслителей создали систему знаний (фи-

лософию, политику, логику и др.), ох-

ватывающую все стороны человеческой 

жизни. Несмотря на это, религиозное со-

знание сохранило структуру, дающую воз-

можность существовать формуле «я верую, 

потому что абсурдно». Если первобыт-

ное мышление не имело способности свя-

зать случившееся (прошлое) с настоящим, 

проложив необходимые промежуточные 

звенья, то религиозное сознание такой 

возможностью уже располагает. Однако не 

только не реализует ее, но активно борется 

с любым проявлением сомнения и назы-

вает греховностью пользование разумом. 

Пройдет несколько веков, прежде чем ре-

лигия решится хотя бы частично опереть-

ся на него. Религиозное сознание — форма 

отражения мира иллюзий, вытекающих из 

человеческих желаний. Иллюзию нельзя 

ни доказать, ни опровергнуть, назвать ис-

тинной или ложной, соответствующей или 

не соответствующей реальности.

Формой отражения социальной ре-

альности стало право. Оно еще тожде-

ственно правосознанию. Только с раз-

витием и усложнением общественных 

отношений право станет самостоятель-

ным, отделенным от правосознания. 

Возникновение права Древней Греции и 

в большей степени Древнего Рима при-

ходится на те же временные рамки, что 

и начало периода архаики — VIII–VI вв. 

до н.э. Переход к научному восприятию 

мира, философскому объяснению его 

организации добавил светскости и ра-

циональности, сфокусировал взгляд на 

причинности и связях, что в конечном 

итоге привело к разрыву религиозно-ми-

фологического миросозерцания и право-

сознания. То, от чего отказалась религия, 

право использовало в полном объеме: не 

вера, но логика.

Архаическое сознание господствова-

ло очень долго. Только в конце ХVII в. 

было оттеснено на задворки, хотя и не ис-

чезло.
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Право — комплексный социальный 
регулятор, в настоящее время представ-
ляющий собой один из важнейших спо-
собов упорядочивания общественных 
отношений. Характер и степень эффек-
тивности реализации правовых норм 
напрямую зависят от отношения к ним 
представителей общественности, леги-
тимности и уважения таких норм насе-
лением. Приобретение же общественной 
поддержки объективно связано с при-
знанием людьми норм права как «своих», 
их социальной детерминированностью и 
органичностью существующему укладу, 
обусловленностью традициями и обыча-
ями, формированием права в целом как 
духовного феномена.

Соответствие таким требованием вы-
текает из самой природы права как фе-

номена, возникшего в своих первичных 
формах на заре человечества. Появившись 
вместе с первыми людьми в виде систе-
мы мононорм, право было неразличимо 
от иных в дальнейшем сформировавших-
ся социальных регуляторов и сфер жиз-
ни: морали, религии и т.д. Синкретичные 
мононормы закономерно обладали общей 
природой, а значит, множеством совмест-
ных черт, что в настоящее время позволяет 
осуществлять соотношение и определять 
закономерности взаимодействия основ-
ных форм общественного сознания друг 
с другом. Очевидной, например, является 
взаимообусловленность права и морали, 
экономики и политики, так же как и ко-
геренция иных сфер жизнедеятельности. 
Не составляет исключение связанность 
права и религии. 
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Одним из общих свойств, демонстри-
рующих особую связь права и религии, 
является сакральность. Сакральность 
представляет собой одну из характери-
стик природы права как исключительно 
значимого явления, обладающего безус-
ловной ценностью и требующего особо-
го «почтительного» отношения. 

 Принятие данного свойства спо-
собно стать залогом его продуктивно-
го применения в перманентно неудов-
летворительном вопросе легитимации 
современного права государства, ис-
пользования в качестве инструмента по-
вышения правовой культуры общества и 
предотвращения роста правового ниги-
лизма. Это в том числе обусловливает не-
обходимость формулировки и дальней-
шего анализа основных форм выражения 
сакральной природы права в различных 
типах современного правосознания.

В юридической теории существует 
значительное число типологий и клас-
сификаций правового сознания. Вместе 
с тем одним из исследователей правосо-
знания профессором В.П. Малаховым 
предложена своя авторская типология, 
которая представляется нам достаточно 
обширной и в то же время обоснованной. 
Так, В.П. Малахов предлагает дифферен-
цировать правосознание на следующие 
типы: государственническое, граждан-
ское, криминальное и правосудное.

Не представляя возможным дать ис-
черпывающее определение каждому ти-
пу, В.П. Малахов предпочитает выражать 
их сущность через совокупность основ-
ных черт.

Так, говоря о государственническом 
правосознании, ученый отмечает, что 
его объектом выступают все правоотно-
шения, в той или иной степени связан-
ные с властным государственным инте-
ресом; «типичным правопониманием, с 
которым спаяно государственническое 
правосознание, является, конечно, юри-
дическое правопонимание; в государ-
ственническом правосознании природа 
права отождествляется с его норматив-
ной и силовой природой; характерным 
для государственнического правосо-
знания является понимание право-
вой реальности как некоего состояния, 
сконструированного нормированием и 

наделенного свойством объективности»1 
и т.д.

 В свою очередь, следует отметить, что 
сакральность в государственническом 
правосознании носит преимущественно 
искусственный характер, является при-
влеченным качеством, используемым 
для манипуляций в целях формирования 
положительного образа государствен-
ной власти, укрепления ее авторитета, 
снижения социального напряжения в 
отношении реализации насилия, лега-
лизованного органами государствен-
ной власти в форме мер принуждения, 
пресечения и юридической ответствен-
ности.

Сакрализации в данном случае под-
вергаются понятия закона, главы госу-
дарства, конституции, государственных 
символов и др. Приобретая отдельные 
черты священного, эти понятия стано-
вятся авторитетными и неприкосновен-
ными, а население испытывает к обозна-
чаемым данными понятиями реальным 
явлениям не только рационально обо-
снованное уважение, но и отчасти подсо-
знательно сформированный пиетет.

Криминальное правосознание, со-
гласно разделяемой нами концепции 
В.П. Малахова, свойственно для субъ-
ектов, связанных с пенитенциарной си-
стемой и представляющих преступное 
сообщество. Оно во многом противопо-
ложно государственническому правосо-
знанию, построено на отрицании норм 
юридического государственного права и 
опирается на ценности, противополож-
ные общепринятым ценностям в обще-
стве («кодекс чести» мафии, вендетта и 
прочее).

Криминальное правосознание в це-
лом нейтрально к сакральным религи-
озным началам. Однако в ряде случаев 
религия способна перевоспитать право-
нарушителей, повлиять на их поступки 
и сознание, вернуть на путь правомерно-
го и социально одобряемого поведения. 
И здесь следует говорить о значении са-
крального для формирования легитим-

1 Малахов В.П. Характерные черты государственни-

ческого правосознания // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Сер. : 

Юридические науки. 2019. № 3 (35). С. 8–17.
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ности, прежде всего, к государственно-
му праву.

Но вместе с тем существует целый 
пласт преступного мира, формирую-
щийся и функционирующий на осно-
ве приверженности к отдельным (часто 
некорректно интерпретируемым) рели-
гиозным ценностям. Субъекты такого 
правосознания фанатично относятся к 
началам, разделяемой ими конфессии, 
видят цель своего существования в защи-
те ее канонов и повсеместном продви-
жении ее идеологических принципов. 
Гипертрофированное религиозно-кри-
минальное правосознание, в том числе 
подпитываемое руководителями различ-
ных тоталитарных сект, приводит к по-
явлению террористических сообществ и 
совершению правонарушений на кон-
фессиональной основе. В этой связи сле-
дует отметить неоднозначное, во многом 
противоречивое воздействие свойства 
сакрального на криминальное правосо-
знание, его значимость в вопросе леги-
тимности для такой особой формы пра-
ва, как криминальное или теневое право.

Гражданскому правосознанию при-
суще социологическое правопонима-
ние, основывающееся на осознании пра-
ва как неотъемлемой части социальной 
действительности; формирующиеся на 
основе такого сознания правоотношения 
характеризуются горизонтальными дис-
позитивными началами, интенцией на 
удовлетворение частного гражданского 
интереса. Субъекты гражданского пра-
восознания — представители развито-
го и активно функционирующего граж-
данского общества, выступающего в 
качестве оппонента и существующего на 
синергетической основе конкурента го-
сударственного аппарата. Соотношение 
гражданского и государственническо-
го правосознания во многом строится 
на принципах, аналогичных принципам 
соотношения государственного права и 
группового права (и такой его разновид-
ности, как право гражданского обще-
ства) или соотношения гражданского об-
щества и государства.

Одним их важнейших институтов 
гражданского общества выступает цер-
ковь. В связи с этим, а также из-за имма-
нентности данному типу правосознания 

духовности, приверженности фунда-
ментальным ценностям и культурным ос-
новам цивилизации сакральность игра-
ет значимую роль в комплексе признаков 
рассматриваемого феномена. Оперирова-
ние и отсылка к духовным принципам — 
эффективный механизм воздействия на 
носителей гражданского правосознания, 
способный легитимировать практически 
любое государственно-властное принуж-
дение либо осуществление обязанности в 
рамках группового права.

Между тем гражданское правосо-
знание не нуждается, подобно госу-
дарственническому, в искусственном 
«насаждении» легитимности, так как ор-
ганичность обществу, а значит безуслов-
ное принятие им, — важнейшая черта 
гражданского права в частности и груп-
пового права в целом. Толерантность к 
нему — естественная и детерминирова-
на особенностями типа правосознания и 
формы права.

Правосудное правосознание являет-
ся дуалистичным, так как одновремен-
но содержит в себе черты, свойственные 
и гражданскому, и государственниче-
скому правосознанию; его носителями 
выступают в основном представители 
судебной власти, призванные реализо-
вывать нормы государственного права, 
но при этом способны принимать реше-
ния, опираясь на свое внутренне убежде-
ние, руководствуясь законом и совестью. 

Особое значение такое правосозна-
ние приобретает в странах, образующих 
англо-американскую правовую систему, в 
которых судьи имеют право за неимением 
соответствующей нормы статута прини-
мать собственное процессуальное реше-
ние, формируя судебный прецедент, — 
один из наиболее духовно и сакрально де-
терминированных источников права. 

Кроме содержательных основ, са-
кральность значима и для внешнего вы-
ражения правосудного правосознания. 
Так, очевидно воздействие на обще-
ственное мнение многочисленных сим-
волов и образов правосудия, выражен-
ных в особом обращении к судье («ваша 
честь»), его правовом статусе, оформле-
нии зала судебного заседания, судебной 
мантии, парике из овечьей шкуры и мо-
лотке — древнейшем символе судебной 
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власти и правосудия. Процедура разре-
шения дела по существу должна ассо-
циироваться в представлении рядовых 
участников и наблюдателей с актом судь-
боносного решения, свершением право-
судия, подобным по своей значимости 
божественному суду. Элемент состяза-
тельности, в котором за подсудимого бо-
рются две противоположные стороны, 
также отсылает к загробному воздаянию.

Так, двойственность правосудного 
правосознания влечет для него особую уд-
военную значимость сакрального начала, 
способствующего сближению общества и 
основных положений государственного 
права либо повышению значимости для 
социума норм права гражданского обще-
ства, что в конечном итоге служит легити-
мации данных форм права.

Таким образом, необходимо сделать 
ряд выводов.

Во-первых, сакральность в той или 
иной степени присуща любому типу пра-
восознания, однако в каждом из них она 
выражается своим уникальным образом 
и играет свою особую роль.

Во-вторых, главное значение са-
крального в современном праве заклю-
чается в том, что это универсальный ин-
струмент легитимности, эффективный в 
контексте любого типа правосознания, 
способный сформировать у общества по-
зитивное восприятие норм права, терпи-
мое отношение к применению государ-
ством некоторых форм легализованного 
насилия, что, в свою очередь, приведет к 
формированию устойчивого обществен-
ного правопорядка.
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Современное общество является 

сложноорганизованной структурой, 

подчиненной системным принци-

пам построения. Для такой совокуп-

ности людей, выступающей организо-

ванной силой «как единое целое» при 

решении сложных социальных проб-

лем, становится важным найти зако-

ны гармонизации общественных отно-

шений, которые оптимальным образом 

обеспечивают реализацию прав и сво-

бод индивидов, их результативное вза-

имодействие1, а также повышение эф-

фективности права. В этих условиях

1 Дубинина Е.Н. Причины, сущность и способы 

юридизации современных общественных отно-

шений. Тула : ТППО, 2016. С. 25.
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наибольшую актуальность получают 

проблемы формирования правосозна-

ния. Анализ глубинных духовно-куль-

турных оснований правовой жизни 

позволяет выявить факторы эффектив-

ного развития правовой системы в пло-

скости позитивного права2.

Проблема влияния религиозного со-

знания на формирование правосозна-

ния представляет интерес для отече-

ственной теоретико-правовой науки и 

находит отражение в трудах западных 

исследователей права3. Существующие 

в науке подходы, находящиеся на пе-

ресечении интересов юридических и 

философских наук, предполагают об-

ращение к вопросу о сущности права 

не только как нормы, но и затрагива-

ют проблемы формирования его исто-

ков и корней, а также правосознан ия. 
Исследование особенностей россий-

ского права позволяет обратить вни-

мание на религиозные корни права, 

выявить взаимовлияние правовых и 

нравственно-религиозных ценностей, 

определить причины особенного пони-

мания правовых явлений.

На формирование нравственно-

го и правового сознания в современ-

ной России продолжают оказывать 

огромное влияние традиционные нрав-

ственные и религиозные ценности4. 

Религиозное сознание способствова-

ло проникновению в право идей, идеа-

лов, установок, характерных для других 

видов общественного сознания5, спо-

собствовало равновесию интересов об-

щества и личности, устанавливало гра-

ницы поведения личности.

2 Зыкова С.В. Элементы религиозности в рос-

сийском праве : монография. М. : Московский 

университет МВД России, 2008. С. 4–5.
3 Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и 

религии. М. : Ad Marginem, 1999. С. 7 ; Ван Хук М. 
Право как коммуникация. СПб. : Издательский 
дом СПбГУ, 2012. С. 20.

4 Общество в постнеклассической картине мира : 
курс лекций / С.Р. Аблеев, А.А. Васечко, 
Н.В. Галанина и др. ; под ред. Н.Ф. Медушевской, 
Н.В. Галаниной. Ижевск : Шелест, 2019. С. 12.

5 Малахов В.П. Философия права. Идеи и пред-

ложения. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 363.

Религиозные корни российского 

права находят отражение во взаимо-

действии права и православной рели-

гии в истории Российского государ-

ства 6. В преамбуле к Федеральному за-

кону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных 

объединениях»7 на уровне российско-

го законодательства выделена взаи-

мосвязь и влияние православия на ста-

новление Российского государства, 

развитие его духовности и культуры.

Давая характеристику религиозно-

му сознанию, в первую очередь отме-

чают веру в сверхъестественное, что 

выходит за рамки научного понима-

ния мира. Выделенный аспект не спо-

собствует пониманию взаимосвязи ре-

лигии и права, так как право в первую 

очередь опирается на рациональное 

восприятие действительности. Выделяя 

несколько уровней религиозного созна-

ния, можно отметить бытовой, обыден-

ный уровень, который не всегда носит 

религиозный оттенок. При более узком 

понимании религиозного отношения к 

жизни можно выделить понятие свет-

ской религиозности, благоговения пе-

ред правом, святости его, поэтому мож-

но принять точку зрения исследователя: 

«…скорее не право произошло от рели-

гии, а первоначальная форма духовного 

существования права — религия»8.

В правосознании воспроизводят-

ся национальные архетипы, культур-

ные представления о справедливости, 

свободе и равенстве. Для человека с ве-

дущей формой религиозного сознания 

связь права и религии носит постоян-

ный характер. Право культивирует ре-

лигиозное содержание в форме уста-

новленного порядка. Говоря о роли 

религии в формировании правосозна-

ния, можно отметить и негативные сто-

6 Общество в постнеклассической картине мира.

С. 129.
7 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 7666–7678.
8 Малахов В.П. Указ. соч. С. 362.



История государства и права70

роны, которые находят отражение в 

проявлениях противоправного религи-

озного поведения. Поэтому осмысле-

ние данного явления необходимо для 

изучения и профилактики религиозно-

го экстремизма, представляющего угро-

зу насильственному изменению основ 

конституционного строя и целостности 

Российской Федерации9. Религиозное 

правосознание можно рассматривать 

как форму единения, в этом случае оно 

может быть связано с интегрирующей и 

легитимирующей функцией религии, а 

если оно разъединяет, тогда связь с ре-

лигией негативная, может выражаться 

в деформированном правосознании и 

нести деструктивные последствия для 

личности и общества.

Определяя «сознание как понима-

ние, осмысление определенных фак-

тов, постановку определенных целей 

и подыскание средств для достижения 

этих целей»10, можно выделить слои со-

знания: «бытийное» (т.е. отношение в 

действительности) и «рефлексивное» 

(т.е. отношение к действительности»11. 

Сознание не только отражает, но и тво-

рит, преобразует окружающее бытие, 

выступает не только в качестве пассив-

ного отражения, но и творческой уста-

новкой на изменение, из индивидуаль-

ного может становиться общественным 

сознанием, содержащим взгляды, убеж-

дения, относящиеся к праву. Данный 

потенциал сознания (правового и рели-

гиозного) необходимо использовать для 

привития идей, направленных на изме-

нение негативных правовых установок, 

формирования правовой психологии, 

ориентированной на уважение закона.

Правосознание, как и нравствен-

ное, политическое, религиозное, явля-

ется формой общественного сознания, 

9 Горохова В.В. Проблема религиозной безопасно-

сти в современной России // Вестник Московско-

го университета МВД России. 2013. № 1. С. 252.
10 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функ-

ции, проблемы философии права). М. : Аванта+, 

2001. С. 384.
11  Там же. С. 385.

отражающей в различных идеальных 

формах (мировоззрении, представ-

лении, чувствах и т.п.) материальную 

сторону бытия человека и общества. 

Взаимовлияние разных видов обще-

ственного сознания необходимо для 

эволюции права, в которые через пра-

восознание внедряются наиболее оп-

тимальные экономические, политиче-

ские, моральные, религиозные нормы 

поведения.

К специфическим особенностям, 

влияющим на правосознание, можно 

отнести понимание законопослушно-

го поведения в контексте религиозных 

правовых традиций, для которых ха-

рактерно выделение праведного и толь-

ко после этого законного. Идея правды, 

выражающая ценностную характери-

стику права, способствует более глубо-

кому пониманию правильности пове-

дения, связанную с отражением другой 

природы права, культурологической ха-

рактеристикой.

Религиозные идеи и традиции по-

могают пониманию права как феноме-

на культуры. Право, представляя собой 

систему ценностей (ценностных уста-

новок), выступает в качестве ориен-

тированного правового поведения, за-

конодательства, деятельности судов12. 

В работе «Право как коммуникация» 

М. Ван Хук, характеризуя возможные 

признаки права, определяет, что «право 

предоставляет возможности для прием-

лемого человеческого поведения и огра-

ничивает другие виды поведения»13, т.е. 

«выставляет рамки для человеческих 

действий, предлагает рамки для челове-

ческой коммуникации»14, при этом ре-

лигия объясняет появление этих рамок, 

опираясь на глубокую традицию, имею-

щую религиозное трактование.

Религиозное сознание, являясь 

исторически предшественником право-

12 Палазян А.С. Функциональная характеристика 
права: вопросы методологии : монография. М. : 
Московский ун-т МВД России, 2009. С. 142. 

13 Ван Хук М. Указ. соч. С. 20. 
14 Там же. С. 20. 
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вого, способствует восприятию эле-

ментов религиозности, которые со вре-

менем трансформируются в правовые 

идеи. В современном обществе данная 

проблема представляет интерес в слу-

чаях возникновения конфликта пра-

вовых норм и религиозных установок. 

Это свидетельствует о сильном влиянии 

религиозного сознания, сохранившего-

ся в ментальных установках у части об-

щества.

В современной России все возника-

ющие ситуации, связанные с вопроса-

ми религии и религиозного сознания, 

решаются в правовом поле российско-

го и международного законодательства, 

однако данный аспект влияния рели-

гиозного сознания на правосознание 

необходимо учитывать при разработке 

академической правовой науки, в зако-

нотворческой и правоприменительной 

деятельности.

При изучении влияния религии на 

правовое сознание можем наблюдать 

положительное воздействие, которое 

выражается в сформированном право-

вом и гражданском сознании, основан-

ном на добровольности правозначимых 

действий, взаимности признания инте-

ресов и их уважении, доверии субъек-

тов и индивидуальной пользе для каж-

дого из них.

Однако констатируется противо-

положное явление, когда религиоз-

ное сознание личности не принимает 

правовые установки, если это не укла-

дывается в рамки религиозных пред-

ставлений. Опасность для российского 

общества, сохранившего элементы тра-

диционности у некоторой части обще-

ства, заключается в том, что данное яв-

ление может формировать негативное 

противоправное поведение и неприя-

тие норм светского права.

Понимание значения религиоз-

ного сознания делает возможным ис-

пользовать преобразующий потенци-

ал религии через систему воспитания, 

в том числе и для формирования необ-

ходимого уровня правовой культуры. 

Это подразумевает осмысление духов-

ности и выявление возможности ее вы-

ражения и реализации во всех сферах 

человеческого бытия, в том числе и в 

праве. Правовая культура демонстриру-

ет правоформирующие факторы куль-

туры и связь права с другими формами 

бытия — экономической, политиче-

ской, моральной и рассматриваемой 

нами религиозной.

Проведенный анализ влияния ре-

лигиозных ценностей на правосозна-

ние свидетельствует о том, что вопрос 

является сложным и затрагивает лич-

ные права человека, имеет глубокие 

исторические корни. Однако изучение 

проблемы может представлять интерес 

для развития правовой теории, находит 

отражение как в академической науке, 

так и в практической деятельности.
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Жизнь человека в XXI в. немысли-
ма вне информационного поля, системы 
технических устройств и приспособле-
ний, всеобщей цифровизации и ком-
пьютеризации, сетевого общения и на-
растающего влияния средств массовой 
информации. Эти и другие признаки 
позволяют охарактеризовать современ-
ное общество как общество информаци-
онного типа, пришедшее на смену инду-
стриальному обществу.

Доминирование информационных 
ресурсов и их носителей, а также до-
стижений науки в технических сферах 
постепенно меняет ранее сложившие-
ся сферы социальной жизни, переводя 
их в виртуальную плоскость. Специфи-

ка данной новой области общественных 
отношений заключается во всеобъемли-
мости, привлекательности и массовости. 
Не является исключением и правовая си-
стема, испытывающая всевозрастающее 
воздействие технократизации. Все виды 
юридической деятельности компьютери-
зируются и диджитализируются. Распро-
страняются системы электронного го-
лосования, электронного правительства 
(сайт госуслуг), цифровых документообо-
рота, подписей, правосудия, учета, кон-
троля и изменения нормативной право-
вой базы, обсуждения законопроектов в 
сети «Интернет», программы-конструк-
торы договоров, смарт-контракты, фо-
то- и видеофиксация правонарушений, 
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сопровождающиеся автоматическим 
принятием юридически значимых реше-
ний и актов, квалификацией нарушений 
права как деяний, не соответствующих 
заданным алгоритмам. 

Возрастание процедуральности и бю-
рократизированности государственно-
го управления и правоприменения ведет 
к росту значимости юридико-техниче-
ских возможностей и перспектив в пра-
вовой сфере. Технические приспособле-
ния и приборы способствуют быстрому, 
эффективному и качественному рас-
крытию и расследованию преступле-
ний, равному по информационной во-
оруженности ответу на кибер- и сетевые 
угрозы государству и праву, информаци-
онные агенты продуктивно воздейству-
ют на правовую культуру и деятельность 
граждан, способствуя их правомерному 
поведению и правопорядку в целом. 

Объективно изменению внешней 
окружающей среды трансформирует-
ся общественное сознание во всех своих 
формах, в том числе происходит дефор-
мация правосознания человека. Оно уже 
не способно ограничиваться своими тра-
диционными разновидностями (индиви-
дуальным, групповым, общественным и 
др.), каждая из которых испытает влияние 
указанных трендов. Все они испытывают 
единую тенденцию, воспринимая ее и из-
меняясь, согласно ей, в индивидуальном 
порядке (с этим связано наращивание 
темпов переквалификации и повышения 
квалификации лиц в целях востребован-
ности на рынке труда, детерминирован-
ного цифровой составляющей). Кроме 
такой деформации информатизация и 
технократизация в дальнейшем способны 
привести и к появлению собирательного, 
принципиального нового, охватывающе-
го все ранее выделяемые типы и при этом 
качественно отличающегося от них, наи-
более адекватно отвечающего современ-
ной обстановке правосознания информа-
ционного правосознания. 

Прогнозирование появления такого 
типа правосознания обусловливает не-
обходимость определения его основных 
характеристик. 

Так, субъектами информационно-
го правосознания, прежде всего, станут 
люди, живущие в цифровой сетке коор-

динат, специалисты и служащие IT-сфер 
(блогеры, программисты, провайдеры, 
хакеры и прочие), кроме того, значимы-
ми по численности и влиятельности бу-
дут представители государственного сек-
тора, информатизация и цифровизация 
которого за счет провозглашения эко-
номии, оптимальности, оперативности 
и продуктивности является мейнстри-
мом государственной службы. Субъек-
ты гражданско-правовой и криминаль-
ной сферы, хотя и в меньшей степени, 
но также активно осваивают возможно-
сти виртуального пространства и искус-
ственного интеллекта, для достижения 
своих целей и удовлетворения потреб-
ностей, в том числе не соответствую-
щих правовым нормам. Сетевая карта, 
имя, логин, крипотовалюты, цифровые 
жизнь и смерть способны стать не толь-
ко инструментами повышения каче-
ства, привлекательности и удобства жиз-
ни, но и совершения многочисленных 
правонарушений (dark net, киберпре-
ступность), что связано со сложностью 
идентификации реальной личности и 
обстоятельств совершенных правонару-
шений в виртуальном пространстве.

Единственным исключением из сфе-
ры влияния цифровой парадигмы будут 
представители старшего поколения, в 
целом скептически относящиеся к ново-
введениям, и некоторые представители 
религиозной сферы, на плечи которых 
в основном и ляжет борьба с являющей-
ся естественным следствием таких тен-
денций — дегуманизацией и деморали-
зацией жизни общества, популяризация 
свободы воли и творческого начала, тра-
диционных ценностей и ориентиров, 
компенсация законотворчества право-
творчеством, а автоматизации право-
применения — свободой усмотрения 
правоприменителя. Сближаясь с техни-
ческой сферой, право может потерять 
свою гуманистическую природу и духов-
ные основы. Все это вызывает необхо-
димость разработки особого комплекса 
этических норм обращения человека с 
искусственным интеллектом.

Юридическая футурология уже застав-
ляет задумываться о вопросе придания (в 
той или иной ограниченной форме) ста-
туса субъекта права обладателям искус-
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ственного интеллекта, сложным для 
юридического разрешения видится во-
прос привлечения к ответственности 
лиц, обладающих бионическими воз-
можностями (например, людей-кибор-
гов с руками-гаджетами), не сравни-
мыми по характеристикам с обычными 
человеческими умениями, навыками, 
лиц, объединяющих в себе ресурсы есте-
ственного и искусственного интеллектов, 
клонов и т.п.

Объектами информационного право-
сознания станут общественные отноше-
ния в сфере технологий, автоматизации 
и технократизации правовой сферы, ис-
точники права, закрепляющие нематери-
альные авторские, интеллектуальные и 
аналогичные права, свобода информаци-
онного обмена и хранения сведения, за-
щита информации и сама информация, 
которая станет основным ресурсом чело-
вечества, превышающим по значимости 
все материальные и капитальные блага, 
трансформированная система права, ос-
новной и всеохватывающей отраслью ко-
торой станет информационное право. 

Таким образом, позиционирующая-
ся в настоящее время как инструмент по-
вышения эффективности юридической 
деятельности, способ оптимизации ее 
формы и компенсации пробелов тенден-
ция инфотехнократизации способна в 
дальнейшем при сохранении существую-
щей обстановки перерасти в цель, высту-
пающую содержанием правовой сферы, и 
в целом заменить собой нынешние пра-
вовые ценности и идеалы. 

Основными особенностями данно-
го перспективного типа правосознания, 
многие из которых мы уже можем выя-
вить в государственном типе правосозна-
ния и, соответственно, государственной 
форме права1, будут являться следующие:

— формализованность — данный тип 
правосознания будет характеризовать-
ся выхолащиванием содержательной со-
ставляющей правового восприятия и 
преобладанием общеобязательности, 
внешнего аспекта права, акцентуацией 
на соблюдении правил юридической тех-

1 Под государственным правом как формой права 
следует понимать систему общеобязательных фор-
мально определенных и охраняемых государством 
юридических правил поведения.

ники, формальной логики и линейности 
развития правовой жизни; 

— процедуральность — важное зна-
чение для права будущего будет зани-
мать процессуальная сторона, связанная 
с постоянно протекающими динамиче-
скими аспектами правового регулиро-
вания и правовой жизни в целом, спо-
собностью информационного права 
приспосабливаться к смене ситуации в 
обществе, находиться в состоянии пер-
манентной трансформации;

— технократичность — наибольшими 
правовыми привилегиями, свободами и 
властью смогут пользоваться предста-
вители технократической элиты (мери-
тократии), подчинив процессам инду-
стриализации и цифровизации, а также 
связанным с ними техническим сред-
ствам жизнь общества будущего, поста-
вив машину выше интересов человека, 
духовности и творчества в праве; и то, 
что раньше выступало средством под-
держания правопорядка, в частности 
различные приспособления и автома-
ты, в будущем может в сознании челове-
ка приобрести статус его цели; 

— цикличность — информационное 
правосознание, подобно работе машины, 
будет зацикленным, то есть характеризо-
ваться постоянным повторением, возвра-
щением к исходному состоянию и нача-
лу всех обменных процессов заново; это 
создаст в человеческом мышлении пред-
ставление о праве как о закономерном 
ряде каких-либо бесконечных явлений, 
которые невозможность прекратить; 

— автоматизация — характерно, что 
вся правовая жизнь постепенно автомати-
зируется, а затем оцифруется, то есть абсо-
лютно все процессы в праве можно будет 
технически измерить, с той или иной сте-
пенью вероятности предугадать, профи-
лактировать, пресекать и анализировать, 
что качественно изменит реализацию пра-
ва во всех его формах. Интеллектуальному 
осмыслению права будет дана абсолютная 
свобода, подкрепленная возможностями 
использовать математические модели, ал-
горитмы, прогнозы, специальные техни-
ческие приспособления и автоматы; 

— массовость — внедрение идентич-
ных технических приспособлений в ко-
нечном итоге приведет к универсализации 
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мышления, отсутствию индивидуали-
зации и уникальности правовой лично-
сти, превращающейся в роботизирован-
ное биологическое существо, тем не менее 
легко поддающееся управлению и внуше-
нию; уже сейчас предпосылки массовости 
проявляются в клиповости и мозаичности 
мышления, нежелании осуществлять реф-
лексивную мыслительную деятельность; 

— трансгуманистичность — подоб-
но тому, как цифровизация не имеет го-
сударственно обусловленных юридиче-
ских границ и зависит лишь от самого 
человека, его желаний, знаний, умений, 
навыков и технической оснащенности, 
цифровое правосознание будет лими-
тировано лишь виртуальным простран-
ством, сетями, системами. Многие цен-
ности, идеи, принципы и аксиомы, 
созданные в процессе цифровизации, 
станут общемировыми и сформируют 
цифровую правовую идеологию, предпо-
сылкой которой в настоящее время мож-
но рассматривать уже конвенционально 
признаваемый медиа-дискурс; 

— системность — способность созна-
ния воспринимать мир в целом, как единое 
явление, состоящее из взаимосвязанных 
структурных элементов; всеобъемлющая 
детерминированность, строгая формальная 
упорядоченность, организованность, алго-
ритмичность мышления, напоминающие 
свойства виртуального интеллекта и ма-
шинного представления об окружающем; 

— динамичность — стремительность, 
активность развития, практическая на-
правленность, умение быстро приспоса-
бливаться, гибко подходить к решению 
проблем, трансформироваться согласно 
меняющимся условиям, адекватно реаги-
ровать на вызовы окружающей среды —
это то, что будет отвечать свойству дина-
мичности нового типа правосознания.

Представленные характеристики ин-
формационного правосознания, как 
крайне специфичного типа правосозна-
ния будущего, выступают как единый 
комплекс взаимообусловленных и ко-
герентных свойств, существующих друг 
благодаря другу.

Таким образом, актуализирующиеся в 
настоящее время тенденции цифровиза-
ции при сохранении существующих тем-
пов интенсификации и экстенсифика-
ции способны в будущем кардинально 
трансформировать образ человеческой 
жизнедеятельности, а затем повлиять и 
на сознание индивида, меняя устоявши-
еся ценности и предлагая им альтерна-
тивные ориентиры и координаты пове-
дения, наиболее значимой из которых 
представляется информационная со-
ставляющая. Изменению подвергнется 
и правосознание, обновленные черты и 
качества которого в силу сложившихся 
условий целесообразно будет объединить 
в новый перспективный тип — информа-
ционное правосознание.
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Правосознание является компонен-
том правовой системы, изменения кото-
рой могут быть связаны с непосредствен-
ным или опосредованным влиянием 
различного рода факторов. Среди таких 
факторов в настоящее время особую роль 

играют информационно-телекоммуника-
ционные технологии.

М.Л. Давыдова и В.О. Макаров спра-
ведливо указывают на то, что воздей-
ствие сети Интернет способно приве-
сти не столько к частным изменениям, 
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сколько к трансформации всей системы 
в целом, при этом «результаты такого 
воздействия обнаруживаются при рас-
смотрении каждого структурного эле-
мента правовой системы»1. И.С. Стар-
шова и И.М. Дудник отмечают, что 
подрастающее поколение в силу несфор-
мированности и неустойчивости своего 
отношения к окружающей действитель-
ности в большей степени подвержено 
воздействию массмедиа и склонно «сри-
совывать» навязываемую СМИ модель 
поведения, сказанное относится в том 
числе и к поведению в правовой сфере2.

Информационно-телекоммуника-
ционные технологии способны оказы-
вать существенное влияние на воспри-
ятие и осмысление правовых явлений, 
в значительной мере определять право-
вые представления и установки инди-
вида, его правовые привычки, что в ко-
нечном итоге находит свое выражение в 
правозначимом поведении. В то же вре-
мя, как ни парадоксально, характер вли-
яния названных технологий на право-
сознание общества в значительной мере 
определяется социально-политическим 
контекстом и, прежде всего, спецификой 
установившегося в конкретном обществе 
политического режима.

В условиях демократического режима 
обеспечиваются и гарантируются идео-
логический и политический плюрализм, 
что обусловливает, в свою очередь, прак-
тически ничем не ограничиваемое раз-
нообразие транслируемой посредством 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий информации. Назван-
ные технологии могут использовать-
ся для распространения информации, 
оказывающей как позитивное, так и не-
гативное влияние на правосознание. 
К сожалению, они способны превра-
щаться и в инструмент манипулятивного 
воздействия на массовое сознание.

Позитивным является то, что в ус-
ловиях демократии правовое инфор-

1  Давыдова М.Л., Макаров В.О. Трансформация 

правовой системы под влиянием сети Интер-

нет // Вестник Волгоградского государственного 

университета. 2016. Т. 15. № 4 (33). С. 52.
2  Старшова И.С., Дудник И.М. Влияние СМИ на 

правосознание молодежи // Наука и общество. 

2016. № 1 (24). С. 77.

мирование, просвещение, а также не-
ограниченный доступ к получению 
информации способствуют более бы-
строму формированию у граждан пред-
ставлений о должном и сущем праве, на-
выка адекватно оценивать различные 
жизненные ситуации и принимать пра-
возначимые решения, способности бо-
лее чутко реагировать на те изменения, 
которые происходят в действующем пра-
ве. Информационно-телекоммуника-
ционные технологии играют значимую 
роль в формировании ценностных ори-
ентаций, лежащих в основе правомерно-
го поведения, могут быть средством сти-
мулирования активного использования 
возможностей, заложенных в предостав-
ляемых гражданину правах.

Посредством информационно-теле-
коммуникационных технологий госу-
дарство может влиять на формирование 
в массовом правосознании того или ино-
го отношения к закону еще до его приня-
тия. Информационно-телекоммуника-
ционные технологии позволяют заранее 
сформировать позитивное отношение к 
правовой норме еще до того, как инди-
вид столкнется с правовой ситуацией и 
необходимостью выбора того или иного 
варианта ее разрешения.

Деструктивное влияние информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий на правосознание определяется тем, 
что в условиях демократического режи-
ма избыточный поток информации не 
всегда может быть адекватно воспринят 
индивидом, прежде всего, в ситуации 
несформированности, незрелости пра-
восознания и некритичности мышления. 
В результате «происходит искажение, 
ломка уже наличного правосознания и 
формирование правового нигилизма. 
Это приводит к тому, что ряды подрост-
ков с девиантным поведением бесконеч-
но пополняются»3.

При недемократическом режиме ин-
формационно-телекоммуникационные 
технологии, как правило, используют-
ся для трансляции заранее «отобранной» 
информации, поступающей от власт-

3  Долгова Е.А. Факторы, влияющие на форми-

рование правосознание молодежи современной 

России // Право и образование. 2011. № 2. С. 136.
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ных органов. Целостный, всеохватыва-
ющий контроль над всеми сферами жиз-
недеятельности общества, в том числе и 
над информационной сферой, чаще все-
го негативно сказывается на формирова-
нии правосознания.

В условиях существования общеобя-
зательной официальной идеологии ор-
ганам государственной власти, как пра-
вило, удается контролировать поток 
информации, поступающей к гражда-
нам, что влияет на степень разнообразия, 
полноты и объективности той правозна-
чимой информации, которой распола-
гает индивид, а в конечном итоге на его 
поведение. Появляется возможность не 
просто манипулирования правовым со-
знанием, но и подмены правовых уста-
новок и ценностных ориентаций поли-
тическими.

Воздействие, осуществляемое при 
помощи информационно-телекомму-
никационных технологий, нередко обу-
словливает укоренение в правосознании 
граждан идеи о «всеисцеляющей» силе 
права. Как правило, речь идет о право-
вом романтизме, который предполагает 
представление о том, что правовое регу-
лирование разнообразного круга обще-
ственных отношений, а также наличие 
юридических норм способно разрешить 
все возникшие проблемы как правово-
го, так и неправового характера. Одна-
ко поскольку в условиях отсутствия раз-
витого гражданского общества в рамках 
недемократического политического ре-
жима отсутствуют рычаги воздействия 
на те государственно-властные инсти-
туты, которые монополизируют приме-
нение информационно-телекоммуника-
ционных технологий в своих интересах, 
романтизируемое право оказывается 
крайне политизированным. Правосозна-
ние оказывается дезориентированным и 
сталкивается со сложностями тогда, ког-
да речь идет о дифференциации право-
вого и политического, а значит, и с при-
нятием правовых решений в ситуациях, 
требующих выхода за рамки идеологиче-
ских установок государства.

Вместе с тем распространение пре-
ступной, аморальной информации по-
средством информационно-телеком-
муникационных технологий в условиях 

недемократического режима чаще все-
го сводится к минимуму, что, в свою оче-
редь, оказывает позитивное воздействие 
на правосознание.

Роль информационно-телекоммуни-
кационных технологий в формировании 
правосознания определяется не только 
факторами внешней среды, но и пара-
метрами самого правосознания. В част-
ности, можно с уверенностью говорить о 
том, что она изменяется в зависимости от 
уровня правовых знаний (степени глуби-
ны познания права).

Для научного правосознания в совре-
менных условиях характерна культива-
ция новых стратегических ориентиров 
прогрессивного развития правовой си-
стемы. «Интернет создает новую пред-
метную область изучения, объекты ис-
следования, формирует новую картину 
правовой реальности, которая нуждает-
ся в научном осмыслении»4, и научное 
правосознание активно пользуется воз-
никающими в этой связи возможностя-
ми освоения и осмысления правовой ре-
альности.

В условиях информационного об-
щества особенности отражения право-
вой действительности научным правосо-
знанием уже не в той мере, как раньше, 
определяются сложившимися юридиче-
скими догмами и правовой доктриной 
государства. Научное правосознание все 
чаще обращается к поиску новой пара-
дигмы юридического мышления и но-
вых возможностей познания правовой 
действительности. В целом информаци-
онно-телекоммуникационные техноло-
гии создают условия, в которых научное 
правосознание может претерпеть суще-
ственные позитивные изменения как 
с точки зрения его содержания, так и в 
функциональном плане.

Влияние информационно-телеком-
муникационных технологий на обы-
денное правосознание носит менее од-
нозначный характер. С одной стороны, 
применение таких технологий способ-
ствует повышению уровня правовых 
знаний, а также степени глубины по-
знания правовой реальности. В обыден-
ном правосознании формируется более 

4  Давыдова М.Л., Макаров В.О. Указ. соч. С. 54.
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ясное представление о правовых ценно-
стях, целях права, закономерностях его 
функционирования, что способствует бо-
лее позитивному отношению к праву, к 
практике его применения, к действиям 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, создает основу кон-
структивного взаимодействия государства 
и гражданского общества, а также более 
эффективного использования граждана-
ми правовых средств для обеспечения и 
защиты своих интересов. С другой сторо-
ны, неконтролируемый поток информа-
ции может оказывать деструктивное вли-
яние на обыденное правосознание, могут 
формироваться идеи и ценности, проти-
воречащие истинным представлениям о 
правовом и справедливом.

Как правило, деструктивное информа-
ционное воздействие осуществляется с 
целью искажения представлений о пози-
тивной роли права в жизни общества, о 
деятельности государственных органов, 
динамике противодействия преступной 
деятельности правоохранительными ор-
ганами. Ложно понятые идеи и ценно-
сти в дальнейшем обнаруживают себя в 
противоправном поведении граждан и 
нежелании пользоваться предоставляе-
мыми действующим законодательством 
инструментами реализации и защиты 

прав и свобод, негативно влияют на сте-
пень политико-правовой активности 
граждан. В конечном итоге это приводит 
к тому, что люди в повседневной жизни 
начинают отдавать предпочтение непра-
вовым методам и средствам достижения 
значимых для них целей.

Подведем итоги.
1. В условиях информационного об-

щества изучение влияния информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
на правосознание приобретает чрезвы-
чайно высокую значимость.

2. Характер и степень влияния ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий на правосознание граждан 
во многом определяется социально-по-
литическим контекстом, в котором на-
званные технологии находят свое при-
менение. Так, влияние на массовое 
правосознание информационно-теле-
коммуникационных технологий оказы-
вается разным в условиях демократиче-
ского и недемократического общества.

3. Влияние информационно-теле-
коммуникационных технологий мо-
жет быть разным и в зависимости от ха-
рактеристик самого правосознания. 
В частности, такое влияние по-разному 
проявляется в научном и обыденном 
правосознании.
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