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Abstract. This article about the category of legal awareness. In article examines the 
phenomenon of consciousness of a resident of the Ukrainian village. legal awareness is the ability to 
make critical judgments about the substance of the law, the legal process, and available legal 
resources and to effectively utilize the legal system and articulate strategies to improve it is legal 
literac and the ability to understand words used in a legal context, to draw conclusions from them,  
and then to use those conclusions to take action. 

It was established that the state does not pay attention to the development and improvement of 
legal awareness of citizens. It is necessary to approve the general concept of formation of legal awareness 
and legal culture of citizens and to develop measures to achieve this goal at the national level. 
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Понимание и отображение в общественном сознании населения идеи прав человека, их 
ценности для государства является основной гарантией того, что в таком обществе будет 
действовать принцип верховенства права. И не только действовать, но и соблюдаться всеми 
членами такого общества. Об этом говорил и И. Кант, который видел в развитии правосознания 
одну из надежных опор нравственности. Именно благодаря зрелому правосознанию высокие 
принципы морали могут быть воплощены в практической жизни. Мораль дает внутренний закон 
поведения человека, а в принципах права внутреннее убеждение сочетается с внешним 
императивом. В результате возникает сила, регламентирующая жизнь общества и укрепляющая 
нравственность. Этой силой выступает правосознание, ядром которого, согласно Канту, является 
«гражданская самостоятельность» личности. Человек принадлежит одновременно к миру 
умственному и эмпирическому, благодаря чему может быть источником собственных поступков, 
имеет свободу воли и моральную автономию. Свобода каждого члена общества основывается на 
идее равенства и самостоятельности каждого члена общества [1, с.79]. 

Учение И. Канта приводит к заключению о том, что правосознание – это уникальный 
феномен, суть которого заключается в осознании человеком значения, роли правовых норм и 
их воздействия на человеческую личность. В результате такого осознания человек либо 
понимает, осознает важность и необходимость правовых норм для него и для общества  в 
целом, либо же не осознает или не хочет осознавать эту важность. В данном случае приходится 
говорить о деформированном правосознании. 

Правовое сознание тесно связано со всеми формами общественного сознания, но более 
всего оно взаимодействует с политическим сознанием и нравственным, занимает как бы 
промежуточное положение между ними. Правовое сознание возникает с появлением 
политической организации общества, права, с делением общества на классы. Оно возникло как 
социальный заказ на необходимость регламентации общественных отношений и служило 
средством политической стабильности общества. Правосознание появилось как необходимость 
иметь четкие знания о праве, об оценке его различными социальными группами и классами. 

Принципы правосознания впервые получают свое отображение во взглядах римских 
юристов. Ульпиан говорил: «Предписания права следующие: жить честно, не чинить вред другому, 
каждому воздавать должное». Суть этого положения в следующем: каждый должен добровольно 
подчиняться праву, сохраняй свое достоинство в отношении с другими как человек. 

Ни с кем не поступать несправедливо – этот принцип основывается на правовом 
признании других лиц и в дальнейшем находит свое отображение в философии Г. Гегеля. «Будь 
лицом и уважай другого в качестве лица» - одно из главных положений абстрактного права 
объективного духа философии права Г. Гегеля. Воздавать должное – принцип, который  
находит отображение в философии Платона и сводится к необходимости выполнения каждым 
своей задачи. В дальнейшем эта идея проросла в нынешнем законодательстве, закрепив 
обязанность государства гарантировать права и свободы своим гражданам [2, с.125-126]. 
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Нашей задачей является понять и проанализировать правосознание жителей сельской 
местности. Мы считаем, что это специфическая категория, которая проживая в определенных 
условиях имеет свою, свойственную лишь ей культуру, понятия о морали, свои традиции, 
взгляды на будущее. Именно этим правосознание жителей сельской местности отличается от 
правосознания жителей городов. Изучая ее мы пришли к выводу о том, что очень важно для 
построения современного демократического и правового украинского общества учитывать 
уровень правосознания жителей сельской местности. 

В отличие от города сельская местность представляет собой территориально 
рассредоточенную форму расселения людей, занятых преимущественно сельскохозяйственным 
трудом. Специфический сельский образ жизни характеризуется малочисленностью видов трудовой 
деятельности. Кроме того многие молодые люди не хотят заниматься сельским хозяйством, и видят 
свою перспективу в разного рода интеллектуальной деятельности. Учитывая тот факт, что Украина 

– это аграрное государство, в котором значительный процент всей территории занимают земли, 
возникает вопрос, что будет, если со временем некому будет обрабатывать землю, выращивать 
сельскохозяйственные   культуры,    заботится   о   них.   Конечно,   всегда   найдутся   инвесторы   и 
предприниматели, которые будут работать в этой сфере с целью получения дохода. Но что  же 
будет с коренными жителями села и их потомками - со временем они превратятся в батраков и 
наемных рабочих. И это еще одна проблема, которая нуждается в анализе. 

В процессе осмысления данной тематики мы обратили свой взгляд на центральный 
регион Украины, на Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую, Полтавскую 
области. К сожалению, мы не охватили западный, восточный и южный регионы Украины, но 
можем утверждать, что уровень правосознания этих регионов отличается между собой. На это 
влияют религиозные нормы, традиции, которые существуют в них, устои и правила. 

Путем анкетирования мы исследовали разные категории жителей сельской местности, 
которые проживают там: 

- сельскую молодежь (жителей возрастом от 18 до 35 лет); 
- жителей, которые имеют уже определенный объем правовых знаний и должны 

формировать его у молодежи, то есть сельскую интеллигенцию; 
- фермеров, жителей, которые занимаются сельским хозяйством и обязаны иметь багаж 

правовых знаний. 
Для того чтобы объективно оценивать правовые нормы жителю села необходимы 

правовые знания. Именно от полноты и глубины правовых знаний зависит, как  правильно 
будет дана оценка тем или иным действиям, поступкам иди бездеятельности. Конечно, сразу 
возникает вопрос о том, какой объем правовых знаний имеют жители села. 

Как показало исследование, сельская интеллигенция и фермеры действительно имеют 
понятие о праве, его необходимости и значимости. Они осознают необходимость изменений в 
стране и понимают что для этого нужно новое грамотное поколение. В свою очередь сельская 
молодежь не владеет необходимым уровнем правовых знаний, разочарованы в реформах, 
которые проводятся в стране, часть из них не видит своего будущего в своем селе и стремится 
уехать в город, так как видит там больше перспектив для личного роста.  Значительный 
процент сельской молодежи уверенны, что городские жители, по сравнению с жителями 
сельской местности, владеют большими правовыми знаниями, так как этому способствует 
более развитая правовая инфраструктура, система формальных и неформальных 
коммуникационных институтов, к которым городские жители имеют свободный доступ. 

Кроме того, в сельской местности слабо развита социальная инфраструктура. Нехватка 
профессиональных педагогических кадров, учебного и информационно- развивающего материала в 
дошкольных и школьных учреждениях, отсутствие высших учебных заведений обусловливает 
низкий уровень образования сельских жителей. Это подтверждает необходимость 
целенаправленного правового воспитания жителей сельской местности в связи со значительным 
увеличением роли правовых знаний. Необходимо принимать меры к повышению социальной и 
правовой активности всего сельского населения и каждого в отдельности, к формированию 
общественного сознания и стандартов поведения в новых условиях. 

Правосознание – это форма общественного сознания, сложное образование, которое 
существует в форме правосознания личности, социальных групп и общества в целом. 
Правосознание проявляется в обыденном сознании человека и проявляется в чувствах, 
представлениях о праве, убеждениях о его необходимости для личности и общества. Если же 
говорить об индивидуальном правосознании сельского жителя, то оно берет свое начало из 
национального сознания. 
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Говорить о правосознании жителя сельской местности невозможно без учета их 
традиций и ментальности. Общественное правосознание трансформируется на уровень, 
который включает глубокое осознание как национальных прав и свобод, так  и  
индивидуальных жизненных приоритетов. Фактически общественное правосознание жителей 
села – это одна из форм национального сознания [3, с.23]. 

Ценность индивидуального правосознания заключается в том, что отображая правовую 
реальность, оно отображает ценность определенных правовых явлений. И в дальнейшем, имея 
определенные правовые знания, ценности, установки, правовые ориентации, личность может 
правильно и адекватно оценивать правовую реальность, в дальнейшем совершая тот или иной 
правовой акт, действие. 

Не можем не согласится с позицией о том, что индивидуальное правосознание жителя 
сельской местности – это относительно самостоятельный элемент в структуре правосознания 
личности, которое формируется под воздействием общественного и группового сознания. 
Поэтому индивидуальное сознание включает признаки первых двух видов правосознания, а 
также проявляет свои собственные и отличительные признаки, что свидетельствует о 
необходимости анализа и разработки данной проблемы. [4, с.168]. 
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