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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
НА СОВРЕМЕННУЮ РОССИЙСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Глобализация1— это процесс интеграции разных 
сфер жизни всего мира: политической, экономич еской, 
социальной, религиозной. В настоящее время процес-
сы глобализации протекают очень активно, но выявле-
ние проблем началось только в 1970-х годах. Глобали-
зация — это процесс бесконечного обмена информа-
цией, товарами и культурой. Он развивает все сферы 
общественной жизни. Но также глобализация очень 
сильно влияет на государство, в частности на его су-
веренитет, потому что одни государства выясняют сла-
бые места других, изучают менталитет народа, проис-
ходит утечка информации, что является угрозой эконо-
мической безопасности страны. В ходе политических 
разбирательств многие государства начали вводить 
санкции против нашей страны. Это отразилось на эко-
номике России, ведь предприниматели утратили воз-
можность использовать технологии и оборудование, 
которые поставлялись из других стран. 

Серьезным препятствием к становлению правово-
го государства и соответственно гражданского обще-
ства в современной России является распространение 
как среди государственных чиновников, так и среди 
обычных граждан правового нигилизма. Решение этой 
социально-правовой проблемы требует глубокого на-
учного анализа природы правового нигилизма, его ви-
дов, форм, проявлений и определения методов борьбы 
с ним2.

Для понимания сущности правового нигилизма не-
обходимо разобраться, что вообще представляет собой 
нигилизм. 

Категория «нигилизм» в философии права выража-
ет субъективное отрицание и является специфически 
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негативным типом правосознания и мировоззрения по 
отношению к праву. 

Например, советский лингвист, доктор филологи-
ческих наук и профессор С. И. Ожегов в своем тол-
ковом словаре дал следующее определение: «Ниги-
лизм — полное отрицание всего, полный скептицизм»3.

Само слово «нигилизм» латинского происхожде-
ния. В переводе оно означает «ничто» и в науке исполь-
зуется для обозначения такого явления, как отрицание 
существующих в обществе культурных ценностей, 
норм, правил, в пределе — отрицание всей культуры. 
Соответственно правовой нигилизм — это отрицание 
правовой культуры, права как способа регуляции пове-
дения людей, несоблюдение законов и вообще проти-
воправное поведение4.

Правовой нигилизм может быть сознательным 
убеждением и даже мировоззренческой (идеологиче-
ской) позицией, а может быть и бессознательным про-
явлением усвоенных в процессе социализации проти-
воправных форм мышления и поведения. Для нигилиз-
ма характерно интенсивное, категоричное и бескомпро-
миссное отрицание с преобладанием субъективного, 
обычно индивидуального начала. Таким образом вы-
ражается откровенно преувеличенное сомнение в из-
вестных принципах и ценностях. При этом обычно из-
бираются такие способы действия, которые граничат 
с антиобщественным поведением, нарушением норм 
морали и права.

 У выдающегося русского историка В. О. Ключев-
ского читаем: «Не я виноват, что в русской истории 
мало обращают внимания на право: меня принудила 
к тому русская жизнь, не признававшая никакого пра-
ва. Свойственные европейским народам идеи права, 
свободы, справедливости в России всегда были роско-
шью ума, доступной немногим головам, как дорогой 
французский кафтан или парик был доступен немно-
гим карманам»5.

Нередко право, закон воспринимаются не просто 
как исходящие от государственной власти, но и как вы-
ражающие исключительно ее интересы, которые про-
тивопоставляются интересам всего общества. Хотя та-
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100 000 слов, терминов и выражений / под общ. ред. Л. И. Сквор-
цова. 28-е изд., перераб. М. : Мир и образование, 2015. С. 437.
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в одном томе. М. : Альфа книга, 2009. С. 1004.
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кое миропонимание как минимум является спорным, 
нельзя отрицать и того, что в реальной жизни суще-
ствуют примеры подобного отношения государствен-
ной власти к общественным интересам. Здесь просто 
возникает ситуация с неполной индукцией, когда част-
ные случаи начинают считать общей нормой и выраже-
нием сущности явления1.

Случается даже, что закон становится орудием пре-
ступной власти, как это происходило, например, в на-
цистской Германии, когда целые категории населения 
оказывались лишенными прав на совершенно абсурд-
ных основаниях. При таком развитии событий трудно 
сохранять уважение к праву. Если подобного рода си-
туации существуют долгое время, то негативное отно-
шение к праву делается привычным, становится отли-
чительной чертой менталитета2.

В истории нашей страны также есть примеры, ког-
да действовал не закон, а «телефонное право» или его 
более ранние аналоги. В такой ситуации у населения 
нашей страны не могло возникнуть уважительное от-
ношение к праву. Напротив, формировалось представ-
ление о бессилии закона, что является одним из основ-
ных источников появления правового нигилизма.

Важно не только существование хорошего зако-
нодательства, но и его неукоснительное соблюдение. 
В тех западных странах, где правовой нигилизм раз-
вит намного меньше, чем у нас, люди точно такие же, 
многие из них с удовольствием нарушили бы закон, но 
стремление к его всемерному соблюдению делает та-
кое поведение невыгодным. У нас же нередко ситуация 
прямо противоположная: соблюдение закона ставит че-
ловека или организацию в невыгодное положение.

Само по себе право не является средством от всех 
бед, оно может служить как для охраны личности, так 
и для попрания всех ее прав, примером чего является 
тоталитарное государство3.

Однако правовой нигилизм получает мощный сти-
мул к существованию не только во времена всеобще-
го (тотального) контроля, но и в периоды хаоса. При-
мером может служить наша страна, которая в конце 
ХХ века пережила крушение прежней социально-по-
литической системы и болезненное формирование но-
вой. В эти «лихие» (а для кого-то и «святые») 1990-е 
закон очень часто не соблюдался, хотя уже и по дру-
гим причинам. Это приводило к тому, что даже законо-
послушные граждане переставали верить в право 
и становились носителями сознания правового ниги-
лизма. Яркий пример такой ситуации этого периода 
дан в известном фильме «Ворошиловский стрелок».

Конституция неоднократно нарушалась. В под-
тверждение сказанного можно привести слова 
С. А. Филатова, российского государственного, по-
литического деятеля, который являлся руководителем 
администрации Б. Н. Ельцина: он говорил, что «пре-
зидент часто обходил законы, которые его по тем или 
иным причинам не устраивали. Первый человек госу-
дарства должен, прежде всего, соблюдать Конститу-

1 Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой 
прогресс. Екатеринбург : Уральский ученый, 1996. С. 46.

2 Капустин Б. Г., Клямкин Ч. М. Либеральные ценности в со-
знании россиян. М. : Инфра-М, 2016. С. 67.

3 Там же. 

цию, это его главная обязанность. Но он не только это-
го не делал, но нередко игнорировал или нарушал ее»4. 

Причины такой ситуации многообразны — от низ-
кой исходной правовой культуры населения до «злой» 
воли отдельных людей, которые отвечают за соблюде-
ние закона в стране. «Трудно сказать, была ли такая 
ситуация неизбежной для нас, но в любом случае нор-
мальной ее назвать нельзя, и такое положение вещей 
нужно было в корне менять»5.

Еще одна причина правового нигилизма — сепара-
тистские тенденции. Отдельные национальные респу-
блики противостояли федеральному центру. Они изда-
вали законы, которые противоречили федеральному за-
конодательству. У простых людей это вызывало стресс 
и не способствовало формированию позитивного от-
ношения к праву как средству регулирования жизни6.

В целом можно увидеть связь между кризисным со-
стоянием общества и правовым нигилизмом, и она во-
все не случайна. Право не является естественным фе-
номеном, юридические законы не действуют самостоя-
тельно, как законы физики. Право действенно только 
в тех случаях, когда люди следуют ему, уважают его. 
Без усилий людей право погибает, остается пустой 
фикцией. А в кризисные периоды развития общества 
именно это и происходит. Парадокс этого в том, что 
кризисная ситуация в обществе способствует разрас-
танию правового нигилизма, а тот, в свою очередь, ме-
шает обществу выйти из кризиса7.

К сожалению, в нашей стране в постсоветский пе-
риод сложились такие условия, которые не благоприят-
ствуют развитию правовой культуры. Хотя формально 
наша страна идет по западному пути развития, строит 
правовое государство, отечественная действительность 
зачастую похожа на реалии дикого Запада, характерные 
для Америки позапрошлого века. 

Борьба с правовым нигилизмом является насущ-
ной задачей любого общества, особенно нашего. При-
чина этого проста: в современном государстве именно 
право является основой существования людей, поэто-
му и современное государство имеет название право-
вого, что подчеркивает этот момент. Соответственно, 
если в обществе доминирует правовой нигилизм (или 
даже просто значительно распространен), то и государ-
ство не может быть в полной мере современным, пол-
ноценным8. 

Поскольку причины и проявления правого ниги-
лизма разнообразны, то и борьба с ним также должна 
быть разносторонней, направленной на все его формы. 
При этом нельзя ожидать, что она сразу же увенчается 
полной и окончательной победой, но даже частичные 
успехи в этой борьбе следует считать важным достиже-
нием. Только долгая, постепенная и последовательная 

4 Филатов С. Плоды правового нигилизма // Независимая га-
зета : [сайт]. 1998. 28 авг. URL: http://www.ng.ru/archive (дата об-
ращения: 09.04.2020).

5 Гогин А. А., Липинский Д. А., Малько А. В. Теория государ-
ства и права. М. : Проспект, 2020. С. 226.

6 Там же.
7 Певцова Е. А. Правовое воспитание как средство формиро-

вания правовой культуры // Современное право. 2016. № 8. С. 48.
8 Лимонов В. А. Особенности развития политической культу-

ры и правового сознания российского общества в XX веке. М. : 
Наука, 2016. С. 58.
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борьба с правовым нигилизмом может привести к его 
исчезновению1.

Среди первоочередных действий, способствующих 
устранению правового нигилизма в нашем обществе, 
можно отметить следующие: 

— согласование законов всех уровней, устранение 
существующих между ними противоречий, снижаю-
щих уважение к закону и позволяющих совершать про-
тивоправные действия; 

— обеспечение торжества законности и отсутствие 
перегибов в деятельности правоохранительных органов; 

— борьба с волюнтаристским стилем управления: все 
решения должны приниматься только на основе закона; 

— постоянное совершенствование механизмов реа-
лизации правовых норм с опорой прежде всего на пра-
вовые процедуры;

— активное наступление на противоправные пове-
денческие установки в СМИ, против нарушений и за 
всеобщее послушание закону (начиная с верхних эше-
лонов власти)2.

В борьбе с правовым нигилизмом не следует огра-
ничиваться только лишь государственными действия-

ми. Необходимо активно подключать к этой борьбе 
гражданское общество в лице различных обществен-
ных объединений, церкви, семьи и т. д.

В 2008 году Президент России Д. А. Медве-
дев в своем первом Послании Федеральному собра-
нию РФ подчеркнул справедливость таких рассужде-
ний: «В России на протяжении веков господствовал 
культ государства и мнимой мудрости администра-
тивного аппарата. А отдельный человек с его права-
ми и свободами, личными интересами и проблемами 
воспринимался в лучшем случае как средство, а в худ-
шем — как помеха для укрепления государственного 
могущества»3.

В современном мире демократия, права челове-
ка — это главные, определяющие ценности социаль-
ного бытия. Государство призвано всеми имеющимися 
в его распоряжении силами способствовать тому, что-
бы эти ценности находили максимальное воплощение 
в жизни как общества в целом, так и отдельного чело-
века. Каждый человек должен ощущать свою ценность, 
его основные (базовые) права должны быть полноцен-
но защищены и обеспечены4.

1 Лимонов В. А. Указ. соч.
2 Арановский К. В., Князев С. Д. Правление права и правовое 

государство в соотношении знаков и значений. М. : Проспект, 
2017. С. 83.

3 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 5 ноя-
бря 2008 г. // Парламентская газета. 2008. 6 нояб.

4 Хачатуров Р. И. Формирование правовой культуры в усло-
виях становления гражданского общества в России. Казань : Мир, 
2015. С. 56.




