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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА  
В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 

Проблема правового нигилизма в современном Казахстане мало изучена и слабо 
освещается в средствах массовой информации, учеными, политическими деятелями и т. д. 
Общество и, в частности, отдельные граждане постепенно теряют культурные, духовные, 
социальные, правовые ценности, идеалы и, наоборот, все больше увеличивается тенденция к 
их отрицанию. 
В настоящее время правовая невоспитанность, невежество, отсталость, бескультурье 

носят масштабный характер. Невостребованность права обществом показывает его неверие в 
высокое предназначение этого института и свидетельствует о неразвитом правовом сознании 
народа. Одним из ключевых моментов здесь выступает надменно-пренебрежительное, 
высокомерное, снисходительно-скептическое восприятие права, оценка его не как базовой, 
фундаментальной идеи, а как второстепенного явления в общей шкале человеческих 
ценностей, что, в свою очередь, характеризует меру цивилизованности общества, состояние 
его духа, умонастроений, социальных чувств, привычек1. 
К числу основных причин существования правового нигилизма в казахстанском обществе 

можно отнести следующее: недоверие общества к органам власти, низкое качество законов, 
системную коррупцию. 
Недоверие к органам власти связано с отрицательным поведением, недоброкачественной и 

недобросовестной работой отдельных политических деятелей, должностных лиц, действия 
которых, по сути, должно являть положительный пример. В результате порочатся 
государственная служба, падает доверие к государственному аппарату, снижается авторитет 
власти. Сегодня отрицательное поведение таких лиц воспринимается обществом и «оседает» 
в сердцах людей быстрее, чем абсолютные (объективные) ценности. 
Другая причина формирования правового нигилизма — декларативный характер многих 

законодательных актов, слабая их реализация. Принимаются некачественные, 
неэффективные законы, не удовлетворяющие потребности общества, слабо регулирующие 
общественные отношения, не отвечающие целям, для которых они издавались, либо 
способствующие достижению совсем противоположных результатов. 
Широкое распространение получила рецепция зарубежных правовых институтов, в 

частности, западных, при этом игнорируются или практически не учитываются условия и 
традиции мест, где эти законы будет реализовываться. Известный казахский ученый XIX в. 
Ч. Ч. Валиханов писал, что закон в том случае «хорош для народа, когда он ему известен и 
соответствует условиям его жизни. «Родной закон» для народа лучше и эффективнее, чем 
мудрое, но чуждое ему законодательство. Право должно произрастать из глубин народной 
жизни и не быть «взятым извне или навязанным сверху»2. В итоге у определенной части 
общества формируется глубокое внутреннее равнодушие к закону, нежелание следовать ему, 
уважать его3. 
В качестве причин формирования правового нигилизма необходимо также отметить 

коррупцию. Несмотря на масштабные законодательные инициативы, предпринимаемые 
государством в области противодействия коррупции, проблема с ней до сих пор серьезно 
затрудняет нормальное функционирование всего государственного аппарата, препятствует 
проведению социальных преобразований, оказывает отрицательное влияние на 
формирование правосознания широких масс населения. У значительной части населения 
сложился коррупционный стереотип поведения, в ней они видят инструмент решения 
различных социальных проблем, сами выступают инициаторами, предлагая должностным 
лицам незаконные вознаграждения с целью лоббирования своих интересов. 



Каждая из названных причин в отдельности и их совокупности формируют даже у 
законопослушных граждан чувство недоверия к существующим правовым институтам, их 
отрицание. 
Считаем, что правовой нигилизм в современном Казахстане является угрозой 

национальной безопасности, и его преодоление должно стать первоочередной задачей наряду 
с противодействием коррупции, экстремизму, терроризму, наркомании. 
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