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Правосознание – неизбежный спутник права. Правосознание представляет собой 
основу и органическую составную часть правовой жизни организованного в государство 
общества

1
. Правосознание – явление идеальное, непосредственно не наблюдаемое. Оно 

представляет собой сферу или область сознания, отражающую правовую 
действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и 
практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентиров, 
регулирующих поведение людей в юридически значимых ситуациях
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Правовое сознание оказывает воздействие на поведение людей вместе с нормами права, 
наряду с ними, а иногда и вопреки им. Все зависит от того, насколько существующая норма 
одобряется правосознанием и в какой степени полно регулирует она общественные отношения. 
Влияние правосознания на организацию общественной жизни достаточно велико, ощутимо. 
Этим объясняется включение его в механизм правового регулирования как одного из средств 
воздействия на общественные отношения. Специфическая черта правосознания как составной 
части механизма правового регулирования состоит в том, что его роль не ограничена какой-
либо одной стадией правового воздействия. 

Массовое сознание людей не должно мириться с произволом, коррупцией, таким 
состоянием правовой системы и общественной морали, которую именуют понятием 
«беспредел». Основами формирования здорового нравственного и правового сознания 
российских граждан является социальный мир, гражданское согласие, повышение 
благосостояния народа, расширение материальных гарантий прав человека. Одной из 
важнейших составных частей всей работы по искоренению произвола, нигилизма, 
социальной апатии являются активные меры по правовому воспитанию граждан
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Воспитание правосознания находится в органической связи с началами 
нравственности, демократического сознания всех граждан, связано с процессом 
повышения культуры общества, человека, обретения им достоинства, свободы и 
справедливости. В жизни нашего общества актуальными являются вопросы соотношения 
законности и свободы личности, прав человека и его гражданской ответственности, 
развития демократии. Очевидно, что демократия, законность, права человека 
несовместимы с анархией, вседозволенностью, произволом. Свобода человека в ее 
нравственных и правовых формах означает такой вариант поведения лица, в которых 
реализация его здоровых, разумных и благородных интересов сочеталась бы с уважением 
интересов других людей, общества, государства.  

Естественно, что воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных 
ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении. В наблюдениях над жизнью, 
размышлениях о нормально протекающих событиях,  бытовых и социальных конфликтах, 
связанных с нормами права, юридическими оценками, утверждаются правовые 
представления, взгляды, развиваются чувства молодых граждан. В правовом воспитании 
большая роль принадлежит художественной литературе, средствам массовой 
информации. Воспитание в духе права, законности не ограничивается правовым 
просвещением, формированием позитивного отношения к закону, праву, а находит свое 
завершение в правовой активности личности, в ее правовой культуре.  

Правовая культура личности выражается в овладении основами юридических 
знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании 
социальной, юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в 
борьбе с ними.  

Категория "правовая культура" используется для характеристики всей правовой 
надстройки, всей правовой системы страны, но под определенным углом зрения. Знание 
гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом 
является составной частью правовой культуры.  

Понятие "правовая культура" всегда предполагает оценку "качества" правовой 
жизни того или иного общества и сравнение с наиболее развитыми правовыми образцами, 
идеалами и ценностями. Под правовой культурой понимается обусловленное всем 
социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 



 
 

деятельности, юридических актов, правосознания в целом и в уровне правового развития 
субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени 
гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав человека
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Правовая культура общества зависит прежде всего от уровня развития правового 
сознания населения, т. е. от того, насколько глубоко освоены им такие правовые 
феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность правовой процедуры при 
решении споров, поиска компромиссов и т.д., насколько информировано в правовом 
отношении население, его социальные, возрастные, профессиональные и иные группы, 
каково эмоциональное отношение населения к закону, суду, различным 
правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам, какова установка 
граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний и это первый элемент 
правовой культуры.  

Уровень развития правового сознания может быть зафиксирован лишь в реальной 
правовой деятельности, в правилах поведения, которые имеют и самостоятельные 
характеристики. Поэтому вторым элементом структуры правовой культуры является 
уровень развития правовой деятельности. Последняя состоит из теоретической – 
деятельность юристов, образовательной – деятельность студентов и слушателей 
юридических школ, вузов и т.д. и практической – правотворческой и правореализующей, 
в том числе правоприменительной деятельности.  

Третьим элементом правовой культуры общества является уровень развития всей 
системы юридических актов, т.е. текстов документов, в которых выражается и 
закрепляется право данного общества. Наиболее важное значение для оценки правовой 
культуры общества имеет система законодательства. При определении качества правовой 
культуры общества должно учитываться и состояние индивидуальных правовых актов – 
документов: правоприменительных (решения и приговоры судов, постановления 
следователей, акты прокуроров, документы в административно-управленческой сфере и 
т.д.) и правореализационных (договоры в хозяйст венном обороте и т.д.).  

Анализ правовой культуры необходим для того, чтобы сначала выделить и описать 
правовые ценности, идеалы и образцы, к которым следует стремиться законодателю, 
правоприменителю, гражданину и обществу в целом, а затем, оценив с этой точки зрения 
реальное состояние дел, искать пути и средства достижения намеченных идеалов, 
построения правового государства и общества, в котором обеспечиваются 
соответствующие его социально-экономическому и духовному строю права и свободы 
человека.  

Можно также сказать, что суть правового воспитания – это формирование 
личностью установки на согласование своих ожиданий, устремлений с интересами и 
ожиданиями общества. А также убежденности в том, что он найдет у государства, его 
органов помощь в защите своих прав, законных интересов, государство справедливо 
требует от него выполнения возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими 
гражданами, равен со всеми перед законом и судом. Правовое воспитание призвано 
обеспечивать поведение, согласующееся с потребностями, интересами и ценностями 
гуманного общества, которые должны находить воплощение в нашей правовой системе. 

Развитие правового сознания гражданина, общества способствует преодолению 
отсталых взглядов, отклоняющегося поведения, предотвращению случаев произвола и 
насилия над личностью. Отражение научно обоснованных, взвешенных правовых 
представлений, взглядов в сознании граждан, борьба с преступностью являются 
предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить 
гражданское общество и правовое государство.  
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