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Аннотация: Объектом исследования выступает феномен  правосознания и 

духовности. Предметом данного исследования  выступают теоретические 

представления о состоянии и способах укрепления духовных ориентиров при 

формировании правосознания как основы государственности. Цель статьи – 

проведение теоретического анализа формирования правосознания и духовности 

общества. Автором использовались следующие методы исследования: 

диалектический, логический, историко-правовой, системно-структурный и 

формально-юридический. 
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История Российской государственности свидетельствует о том, что во времена 

потрясений и перемен, определявших выбор пути нашего Отечества, особую 

роль имели духовность нашего народа и высокий уровень правосознания 

российского общества. 

Как отметил В.В. Путин в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 

от 01.03.2018 «вовлеченность нашего народа в дела страны и гражданская 

активность, как и культурные, нравственные и духовные ценности 

способствуют укреплению правосознания общества и делают нас единым 

народом, способным к достижению поставленных целей» [5]. 

Выдающийся русский философ, писатель, публицист И.А. Ильин в своем 

фундаментальном труде «О сущности правосознания», имеющем непреходящее 

значение, наиболее ярко отразил разработанную им комплексную доктрину, в 

которой рассматриваются проблемы бытия и взаимодействия личности, 

общества, государства, права и божественного начала. Правосознание 

охватывает чувство, волю, воображение, мысль, всю сферу бессознательного 

духовного опыта - это естественное чувство права и правоты или особая 

духовная настроенность инстинкта в отношении к себе и к другим людям. 

Правосознание – это  особое  инстинктивное состояние, в котором человек 

утверждает свою собственную духовность и признает духовность других 

людей».  

Говоря о христианском правосознании можно констатировать, что оно 

пережило длительную эпоху становления. Православная вера – один из 

важнейших факторов, оказавших влияние, на формирование русского 

правосознания, начиная с конца X в. Она несла с собой определенное 



мировоззрение с соответствующими стереотипами мышления и византийские 

ценности, что придало русскому правосознанию еще более специфические 

черты. Право в русском правосознании образовывало неразрывное единство с 

Правдой, одним из его духовных оснований, составляющих коренную, 

традиционную нравственность русского народа [2, с. 143]. 

Киевский митрополит Иларион (XI в.), в своем труде «Слово о Законе и 

Благодати» размышляет о том, «Благодать» никогда не нисходит на тех, кто 

живет, ориентируясь только на Закон, ибо в рамках должного поведения такого 

человека удерживает страх перед наказанием. Соблюдение Закона, конечно, 

обеспечивает некий минимум, качественное состояние правопорядка, 

удовлетворяющее общество, но это далеко не идеал. Между тем человек 

должен действовать добровольно, во внутреннем согласии со своей совестью, 

воспитывать в себе свободное принятие долга, обязанностей, самодисциплину. 

[4, c. 39-40]. 

Говоря о Российском государстве XV-XVI вв., наблюдатели писали, что 

россияне не злы, не сварливы, терпеливы, высокодуховны, и готовы к 

жертвенности во благо своей Родины. Так, например Ю. Крижанич писал о 

таком своеобразии русского правосознания: «Ведь никто не живет для себя, как 

говорит апостол, то есть никто не рожден для того, чтобы жить только для себя 

и заботиться только о своих удовольствиях, но каждый человек должен знать 

какое-нибудь дело, которое будет полезным также и для всех людей. А дело, 

которое кто-либо делает для общего блага и с помощью которого зарабатывает 

или заслуживает свой хлеб, называется обязанностью».  

 Православная идея у Ю. Крижанича вообще была выражена с необычайной 

любовью и полнотой. Критикуя порядки на Руси, отмечая деформированность 

правосознания народа, он в то же время оптимистичен, уповая на 

неизгладимость духовных и нравственных начал, живущих в психологии людей 

[3, с. 278]. 

В начале 1840-х гг. в России появилось такое направление русской 

политической и правовой мысли как славянофильство. Славянофилы 

разрабатывали христианское миропонимание, опирающееся на учения отцов 

восточной церкви и православие в той самобытной форме, которую ему придал 

русский народ. Они идеализировали русский национальный характер, высоко 

ценили самобытные особенности русской культуры. По их мнению, Россия 

должна будет оздоровить Западную Европу духом православия и русских 

общественных идеалов. Полнота правосознания, таким образом, связывалась 

славянофилами с духовными, нравственными началами, совестью, интуицией и 

правдой. 

Говоря о формировании правосознания в конце XIX – начале XX вв.  

справедливо отмечал Н.Н. Алексеев, что здоровое правосознание – не что-то 

невозможное, недостижимое. Духовный опыт познания надо уметь сделать 

соборным опытом, считаясь с историческими условиями, и построить на нем 

систему учреждений, которые отражали бы в себе истинно святое и ценное. 

Впрочем, возвышение до полной духовности, конечно, невозможно [1, с. 154]. 



В настоящее время как никогда остро стоят вопросы модернизации 

правосознания россиян через осознание его специфики и возрождение 

исконных российских правовых ценностей. Оздоровление современного 

российского правосознания возможно только путем осуществления 

целенаправленной систематической научно обоснованной деятельности по 

правовому воспитанию населения страны.  

В заключении необходимо сделать вывод о том, что наше общество должно, 

как и прежде быть заинтересовано в создании ещё более сильного государства. 

Чтобы наши соотечественники исповедовали гуманные принципы 

существования всех народов, гарантировали соблюдение прав и свобод, 

объединяя усилия для восстановления и укрепления духовных, нравственных 

начал жизни. Необходимо восстановить в сознании людей содержание понятия 

«духовность», актуализировать проблему формирования духовности в семье, 

так как без духовно здорового человека невозможно построить эффективное 

развитое общество. Всё это, безусловно, будет способствовать  формированию 

зрелого правосознания и укреплению государственности в России. 
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