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ИСТОКИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

В настоящее время широкое распространение в нашем обществе, 
в том числе и среди юристов, имеет тотальный правовой нигилизм, выража-
ющийся в девальвации права и законности, игнорировании законов или 
в недооценке их регулирующей, социальной роли. Правовой нигилизм пред-
ставляет собой направление общественно-политической мысли, отрицаю-
щей социальную и личностную ценность права и считающей его наименее 
совершенным способом регулирования общественных отношений. Как соци-
альное явление, как свойство общественного, группового и индивидуального 
сознания правовой нигилизм имеет различные формы проявления: от рав-
нодушного, безразличного отношения к роли и значению права через скеп-
тическое отношение его к потенциальным возможностям до полного неверия 
в право и явно негативного отношения к нему. 

Причины правового нигилизма различны. К ним относятся исторические 
корни, теория и практика понимания после 1917 г. диктатуры пролетариата 
как власти, не связанной и не ограниченной законами, а также функциониро-
вания правовой системы, в которой господствовали командно-
административные методы. Политика подавления личности в этот период, 
множество запретов, основанных на идеологической почве, жестокие ре-
прессии, понимание и толкование официальными властями права лишь как 
средства достижения политических целей, которое имеет преходящее зна-
чение и необходимость в котором вскоре отпадает и т. п. привели к ускоре-
нию в общественном сознании нигилистического восприятия права. Полити-
ка нашего государства в сфере правового регулирования, юридическая 
практика должны строится так, чтобы в обществе в сознании людей утвер-
ждалось отношение к праву как к ценности, без которой невозможно добить-
ся социального порядка, основанного на справедливости, утверждении прав 
и свобод личности. У населения необходимо сформировать отношение 
к праву не как к инструменту навязывания людям угодных и выгодных вла-
стям порядков, а как к средству гармонизации отношений в обществе, защи-
ты прав человека, смягчения возможных конфликтов, как к механизму, ис-
ключающему возможность узурпации власти, устраняющему произвол и 
насилие. 

Право содержит методы в необходимых случаях принудительного воз-
действия, однако в гражданском обществе они используются лишь для за-
щиты законных прав и интересов всех субъектов права. Естественно, в связи 
с этим в обществе оно не должно восприниматься как средство всеобщей 



репрессии или обеспечение интересов какой-либо одной группы лиц. С уче-
том этих обстоятельств должен осуществляться весь комплекс правотворче-
ских процедур и особенно правореализующая деятельность в любых ее 
формах. Ведь традиционно у широких слоев населения суждение о законах, 
их полезности, необходимости, эффективности чаще всего складывается 
в связи с оценкой их реализации властными структурами государства и 
прежде всего правоохранительными органами. К сожалению, как подтвер-
ждает практика и результаты исследований, работа этой системы, уровень 
профессионального правосознания значительной части лиц, действующих 
в правоохранительной сфере, еще не соответствует современным требова-
ниям. В среде работников правоохранительных органов также распростра-
нены правовой нигилизм, нацеленность на личное усмотрение при разреше-
нии юридических дел, ориентация на требования закона, а на позиции руко-
водителей. 

С учетом этих обстоятельств должен осуществляться весь комплекс 
правотворческих процедур и особенно правореализующая деятельность 
в любых ее формах. Ведь традиционно у широких слоев населения сужде-
ние о законах, их полезности, необходимости, эффективности чаще всего 
складывается в связи с оценкой их реализации властными структурами госу-
дарства и прежде всего его правоохранительными органами. 

Следовательно, повышение уровня правоохранительной деятельности, 
правовой культуры лиц, работающих в этой системе, да и вообще должност-
ных лиц является первостепенной задачей. 

Говоря о проявлениях недооценки роли права, нельзя не обратить 
внимание и на другую крайность, которая заметна в обществе, а именно пе-
реоценку его силы. Она проявляется в том, что некоторая часть людей свя-
зывает решение определенных проблем только с принятием соответствую-
щих законов. Им представляется, что достаточно принять закон и проблема 
автоматически будет разрешена. Это глубокое заблуждение свидетельству-
ет о неразвитости правосознания, и жизненная практика его много раз опро-
вергала. Однако оно тем не менее способно посеять разочарование, сомне-
ние относительно регулятивных способностей права, его ценности и др. По-
вышение уровня правовой культуры предполагает, с одной стороны, пре-
одоление правового нигилизма, а с другой ‒ преодоление правового идеа-
лизма. И то и другое вызывает необходимость осуществления большой ра-
боты по повышению юридической грамотности всех слоев населения, а так-
же по надлежащему кадровому обеспечению государственных учреждений, 
осуществляющих юридическую деятельность. 

Как замечает В.В. Лазарев, было бы утопичным желание сделать каж-
дого гражданина юристом. Но преодолеть юридическую безграмотность и 
правовой нигилизм ‒ это одно из условий развития правовой культуры. Яв-



ляется очевидным необходимость проведения работы по осуществлению 
правового воспитания, под которым понимается систематическая и целена-
правленная деятельность государства, негосударственных объединений, 
направленная на формирование у граждан правовых знаний, навыков пра-
вомерного поведения, уважительного отношения к праву, на развитие и под-
держание у них позитивной активности в сфере права. 

Правовое воспитание может проводиться в различных формах. Это 
прежде всего юридическое образование, просвещение, правовая пропаган-
да, правовая практика. Важное значение для правового воспитания имеет 
деятельность судебных, других правоохранительных органов, всех юридиче-
ских учреждений. 

Таким образом, поддержание и повышение правовой культуры бело-
русского общества вызывает необходимость принятия комплекса мер, преж-
де всего со стороны компетентных государственных органов (Министерства 
юстиции и др.), по организации и проведению на должном уровне правового 
воспитания. Это весьма важно, поскольку правосознание и правовая культу-
ра относятся к числу мощных факторов, воздействующих на функциониро-
вание общества как единого организма. 


