
ответственность перед обществом. Гражданское общество в условиях 
глобализации и призвано улавливать в каждый момент своего развития 
необходимую меру соответствия частных и общественных интересов. 
В этом и будет проявляться мера культурности гражданского общества. 
Чем выше культура общества, тем больше ответственность каждого 
индивида перед обществом.

Хитарова Е.Г.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВАЯ РОЛЬ ПОСЛОВИЦЫ В 

РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Пословицы и поговорки несут мудрость народов, являются кладезем 
знаний. Их задача -  передавать будущим поколениям наказы и советы, 
заставить задуматься и сделать надлежащий вывод, помочь осуществить 
верный выбор и принять осознанное решение. М. Рыбникова указывает на 
прочность, ходкость, запоминаемость пословицы. Лаконизм, краткость, 
удобопроизносимость как единого целого в размере единого 
высказывания1.

«Пословица, краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи, 
образное изречение народа. Обладает способностью к многозначному 
употреблению по принципу аналогии. Предмет высказывания 
рассматривается в свете общепризнанной истины, выраженной 
пословицей. Отсюда её идейно-эмоциональная характерность. 
Композиционное членение суждения в пословице, часто подкрепляемое 
ритмом, рифмой, ассонансами, аллитерациями, совпадает 
с синтаксическим»2.

Цель данной статьи -  выяснить, несет ли в себе пословичный пласт 
знаний указание на поведение без правонарушений и дает ли поучения.

Материалом для статьи послужили словарь В.Даля, интернет-словари. 
Было обработано около 1000 пословиц.

Собранный материал разделим на подгруппы, начиная с советов, 
пословиц, указывающих на отсутствие преступлений, до пословиц о суде 
гражданском и самом страшном, в соответствии с миропониманием 
россиянина, суде Божьем.

• Прибыль, духовная выгода от правды, праведности: «Кто правду 
хранит, того Бог наградит», «Кто правды желает, тому Бог помогает».

• Справедливость закона, если человек праведен, не грешен 
и не совершает противоправных действий, то бояться нечего: «Без суда 
не казнят».

•Наказ. Этот блок пословиц указывает на желание передать мудрость, 
дать совет, указать на верный выбор: «Держи правду по наряду!», 
«Держи суд по закону», «Доброго чти, а злого не жалей».

1 Рыбникова М. Литературная энциклопедия, www.slovari.yandex.ru
1 Аникин В. П.. Большая советская энциклопедия, www.slovari.yandex.ru
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•Русскому человеку свойственно не ссориться, жить в согласии 
с душой и установленными правилам: «Полно судиться: не лучше ль 
помириться?», «Худой мир лучше доброй драки», «С любовью мирись, 
а с грехами бранись!».

• Правонарушения, воровство -  наказуемое, постыдное деяние: 
«Воровство -  последнее ремесло», «Украсть -  в беду попасть», 
«Ни от каменя плода, ни от вора добра», «Лучше по миру собирать, 
чем чужое брать», «Вор ворует не для прибыли, а для гибели».

• Адресация к совести, покаяние: «Повинился, да не отмолился», 
«Греха не утаишь», «В чем грех, в том и покаяние».

• Божий суд: привлечение внимания к той истине, что кара грозит 
всем нарушителям закона, даже если преступник скрылся от наказания: 
«Не скор Бог, да меток», «От людей утаишь, а от Бога не утаишь», 
«Бог виноватого найдет», «Бог всякую неправду сыщет», «От Божьей 
власти не уйдешь», «Молись, а злых дел берегись».

Пословицы несут заряд правильного, верного поведения. В емких 
фразах скрыты глубокие мысли. Изучение и понимание пословиц очень 
важно для развития правовой культуры и для надлежащего воспитания 
подрастающего поколения. Сила, заключенная внутри пословиц, 
их эмоциональный характер могут улучшить осознание человеком 
сегодняшнего дня посредством внимания к остроумным заметками 
россиянина, жившего в XIX веке. Таким образом, можно сделать вывод, 
что филология может изменить менталитет россиянина при профилактике 
правонарушений и предотвращения рецидивов.

Крисанов A.A.
ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА 

И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В ряду наиболее важных задач в ходе построения правового 
государства и гражданского общества в нашей стране выделяется 
проблема формирования соответствующего гражданского правосознания. 
Однако этот процесс затруднен существованием некоторых застарелых, 
но удивительно устойчивых стереотипов общественного сознания. 
К их числу, на наш взгляд, принадлежит один глубоко укоренившийся 
миф, присутствующий как в представлениях части элиты, так и в массовом 
сознании. Кратко его суть состоит в том, что часть образованного 
общества основную причину недостаточных успехов в построении 
правового государства видит в наличии у основной массы населения 
комплекса социокультурных представлений, связанных с «сервильной 
психологией». Внимание акцентируется на отсутствии какого бы то 
ни было правосознания и правовом нигилизме народа.

Другой стороной того же мифа является стойкая убежденность уже 
самого массового сознания в собственном бессилии в отстаивании своих


