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Правосознание относится к числу тех правовых явлений, значение которых трудно пе-
реоценить. Вряд ли можно представить общество, и даже личность без правосознания. Это
отмечают крупнейшие представители правовой науки. В частности, известный русский
философ и правовед И.А. Ильин указывал, что «без правосознания нет субъекта права,
а есть лишь одно трагикомедическое недоразумение - духовно пустой человек, которому
напрасно представляются права живого духа. Тогда и право оказывается пустым словом
и жизненным недоразумением; и правопорядок становится фиктивным, а государственная
форма обречена на разложение и гибель»[1].

Другой крупный правовед, Р. Иеринг писал: «Правовое чувство есть корень всего де-
рева: если корень никуда не годится, если он засыхает среди камней и бесплодного песка,
то все остальное есть иллюзия, придет буря, и все дерево будет вырвано»[2].

[3] Это «реакция» людей на право.
Однако некоторые отличия в подходах имеются. Так, В.Н.Протасов считает что

правосознание- это совокупность представлений и чувств, выражающих отношение лю-
дей, социальных общностей (классов, наций, народов) к действующему и желаемому пра-
ву, а также прошлых лет.[4] В.А. Туманов же считает, что «правосознание - это со-
вокупность взглядов, идей ,выражающих отношение людей, социальных групп, классов
к праву, законности, правосудию, их представление о том , что является правомерным
илинеправомерным»[5].

Эти определения не имеют существенных различий. В правосознании можно выде-
лить следующие аспекты: осмысление и ощущение необходимости права, оценку права,
осознание необходимости создания развитой системы законо
-/дательства, осмысление потребности в изменении и дополнении действу
-/ющих нормативных актов, восприятие процесса и результатов реализации права, соот-
несение правовых ценностей с иными (моральными, по
-/литическими и т.д.).

Важным представляется вопрос о соотношении права и правосознания.
Правосознание и право существуют, воздействуя и обоюдно поддерживая друг друга.

Они функционируют и развиваются вместе, взаимно, дополняя друг друга. Правосозна-
ние находится в постоянном взаимодействии с правом на стадии его становления реа-
лизации и развития, оно органически вплетается в него. Поэтому, правосознание активно
вторгается во все процессы, связанные с правом. Особенно важна роль правосознания в
правотворчестве и право реализации. Отечественный исследователь форм общественного
сознания А. К. Уледов отмечает, что установление правовых норм зависит от правовых
взглядов. Между ними существует и обратная связь. Сознание законов, их оправдание и
защита приводят к созданию правовых теории, разработки правовой идеологии[6].

Правотворчество это одна из важнейших сторон деятельности государства, форму его
активности, имеющую своей непосредственной целью формирование правовых норм, их
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изменение, отмену или дополнение. В каждом государстве правотворчество обладает сво-
ими особенностями, но везде оно направлено на создание и совершенствование единой,
внутренне согласованной и непротиворечивой системы правовых норм, регулирующих сло-
жившиеся в обществе разнообразные отношения[7].

Правосознание оказывает достаточно большое влияние на организацию общественной
жизни, оно играет определенную роль на всех стадиях правового воздействия. Нормы
создаются не по единоличному решению и воле законодателя, а в результате возник-
новения предпосылок к их появлению в самом обществе. В процессе правотворчество в
первую очередь учитывается правосознание экономически сильного класса. Это говорит
о том, что в правовых нормах, которые принимаются законодательными органами госу-
дарственной власти, действительно выражается воля народа, как и следует в правовом
государстве. Также роль правосознания в правотворчестве, прежде всего, выражается в
том, что правотворчество осуществляется под непосредственным влиянием правосозна-
ния законодателя. Уровень правосознания законодателя, его мнение по поводу правовых
институтов, отношение к различного рода правовым явлениям, все это оставляет свой
отпечаток на нормах права, создаваемых в результате правотворческой деятельности за-
конодателя. Он должен стремится отразить в правовых нормах уровень общественного
правосознания.

Только с помощью категорий правосознания могут быть выявлены потребности об-
щества, которые в дальнейшем будут учитываться в правотворческом процессе. Таким
образом, анализируя общественное правосознание т.е. мнение людей о праве, оценивая
позитивные и негативные моменты, предпочтения общества, недовольства, вызывающие
социальную напряжённость, профессиональные юристы «переводят» потребности обще-
ства на язык права, после чего они попадают к законодателю и выражаются в виде норм
права. Так процесс правотворчества опосредуется правосознанием.

Высокий уровень правосознания и правовой культуры является признаком и условием
формирования правового государства и гражданского общества.
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