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Правосознание как сложноорганизованный и многофункциональный феномен, оказы-
вает существенное воздействие на развитие общественного сознания. Состоянием право-
сознания любого общества является важным показателем степени зрелости конкретно-
исторической правовой системы.

Под правовой системой понимается совокупность внутренне согласованных, взаимо-
связанных, социально однородных юридических средств, с помощью которых публичная
власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на обще-
ственные отношения, поведение людей и их объединений.

Структуру правовой системы общества составляют: совокупность норм права (ядро
правовой системы); правовые принципы (руководящие идеи); правотворческий процесс
(деятельность уполномоченных органов); правореализационный процесс (включая акты
применения и толкования); правовые отношения[1].

На базе структуры правовой системы общества формируется правосознание. Правосо-
знание — это отношение людей к праву, основанное на знаниях о праве и чувствах. Это
одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взгля-
дов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых вы-
ражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и
желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права.

В структуру правосознания входят следующие основные элементы: Правовая психоло-
гия (оценки, чувства, традиции) людей в отношении правовой действительности и право-
вая идеология.

Основными функциями правосознания являются следующие: познавательная, регуля-
тивная, функция моделирования[1].

Согласно конституции Российской Федерации, наша страна признана как демократи-
ческое федеративное правовое государство с республиканской формой правления [2]. В
современной государственной политической и правовой идеологии в России в качестве
приоритетного направления избрана концепция правового государства, опирающаяся на
систему базисных ценностей, сформировавшуюся в цивилизованных западных странах.
Эта система предполагает индивидуальную свободу и личную ответственность, демокра-
тический характер отношений граждан и власти, понимание справедливости и равенства.

Дефекты правосознания - это искажение установок права [1]. Самым распространён-
ным видом деформации правосознания в России является правовой нигилизм. Он выра-
жается в обесценивание права и законности, осознанном игнорировании. Если, к примеру,
предположить, что посредством ужесточения уголовного закона можно побороть преступ-
ность, то данный тезис будет неверным, поскольку указанная проблема, на мой взгляд,
будет лишь усугублена. К иным видам деформации правосознания относится правовой
фетишизм, правовой инфантилизм - это недостаточность, несформированность правовых
знаний при личной уверенности в хорошей юридической подготовки. Примером данного
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вида являются молодые люди не умеющие адекватно оценивать уровень своих знаний и
имеющих завышенное самомнение.

Воздействие права и правовой системы в целом на правосознание заключается в том,
что различные правовые явления способствуют внедрению в сознание людей прогрессив-
ных правовых идей, принципов и представлений о праве. Эти идеи сначала могут при-
надлежать отдельным представителям общества, обладающим высоким уровнем правовой
осведомленности, такие как ученые или государственные деятели. Все эти идеи принима-
ют форму закона или другого законодательного акта, затем эти идеи широко распростра-
няются, усваиваются, воспринимаются и становятся достоянием всего общества. Так же
право оказывает влияние на правосознание и в процессе его реализации. Например, дея-
тельность судов, прокуратуры, иных правоприменительных органов должна быть основа-
на на принципах законности, справедливости гуманности, профессионализма, что способ-
ствует утверждению высокого уровня правосознания. Если же процессе этой деятельности
допускаются грубые ошибки и нарушение основных принципов, следствием будет являть-
ся произвол, беззаконие, коррупция, что, в свою очередь, подрывает авторитет права в
обществе, порождая различные дефекты правосознания.

Вместе с тем, активная деятельность граждан способствует становлению правосозна-
ния в обществе, так, в соответствии с федеральным законодательством, задачами обще-
ственного контроля являются: формирование и развитие гражданского правосознания[3].

На развитие личности большое влияние оказывает правовое воспитание. Оно должно
начинаться в школе и продолжаться всю жизнь. Особенно необходимо уделить внима-
ние правовому воспитанию молодежи, ведь от того, насколько будет образован и воспи-
тан молодой человек, зависит будущее России. В формировании правосознания молодежи
должны участвовать разные социальные институты - семья, учебные заведения, органы
государственной власти. Их усилия должны быть объединенными и системными, их дей-
ствия и работа должны регламентироваться законодательно.
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