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ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
К.Ю. Рогожкина 

Научный руководитель: д.ф.н. В.Н. Сыров 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 
Специфика общественных отношений, в которых личность выступает актив-

ным участником, в современное время обусловлена реалиями, в которых ин-
формация и информационные ресурсы играют важнейшую роль.  

Общедоступность, прозрачность информации о действующих правовых нор-
мах, динамика применения различных норм в конкретных ситуациях и высокая 
скорость принятия общеобязательных мер и норм на государственно-правовом 
поле – отличительная черта современного мира.  

Проблема выбора поведения личности – одна из важнейших философских 
проблем, так как результат выбора поведения отдельной личности способен по-
влечь изменения общественных отношений, как в пределах малой группы 
участников отношений, так и в социуме в целом.  

В момент философского осмысления выбора поведения в отдельной ситуа-
ции, создаваемой социумом, происходит внутреннее сопоставление свободы как 
этической нормы, и ответственности, которую влечет тот или иной акт выбора в 
виде последствий как юридических, так и этических, нравственно-моральных.  

Во многом правосознание личности формируется самим обществом, а в усло-
виях развития информационных сетей такое формирование носит нередко сти-
хийный характер, когда представления о праве складываются в зависимости от 
поступающей информации из СМИ, достоверность которой сам субъект прове-
рить не может и руководствуется при анализе лишь совокупностью личных 
убеждений и представлений о том, что есть закон, что есть справедливость, что 
входит в понятие добро и добродетель.  

Отмечается, что российское общество находится в переходном периоде раз-
вития. Кризисное состояние российского правосознания может привести к кри-
зису всей государственно-правовой системы.  

Как указал Р.Л. Ахмедшин, «основными структурными элементами правосо-
знания выступают знание правовых предписаний, принятие их и руководство 
ими» [1. C.118].  

К особенностям русской культуры, оказывающим влияние на специфику пра-
восознания, следует отнести положение России на точке схождения Востока и 
Запада. Как известно, русская культура не относится целиком ни к европейской 
ни к азиатской.  

Однако, в условиях развития информационного общества, можно отметить, 
что россиянину доступны источники информации со всего мира, соответствен-
но, правосознание претерпевает значительные изменения, в том числе благодаря 
развитию сети Интернет и глобализации процессов познания окружающего ми-
ра.  

Очень точно несколько десятков лет назад подметил отношение гражданина 
России к праву и законам А.И. Герцен, указав, что «он подчиняется им как силе» 
[2. С.240]  
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При таком отношении к праву понятие «свобода» отождествляется с вседоз-
воленностью и анархией. При этом любые «жесткие» нормы воспринимаются 
как сдерживающий фактор лишь в случае наличия не менее «жесткой» санкции.  

Действительно, анализ исторических событий показывает, что народ России 
привык относиться к праву и законам как к принудительной внешней силе, ко-
торая служит для подавления и наказания больше, чем для провозглашения прав 
и свобод.  

При этом поступать по законам совести, основываясь на внутренних пред-
ставлениях о справедливости, а не по писаным законам общепринято в России. 
Человеческие понятия о добре и справедливости имеют преимущественное зна-
чение, нежели законодательно закрепленные нормы и правила.  

Правовой нигилизм присущ русскому народу. Чтобы его преодолеть необхо-
димо развивать правовую культуру граждан, стимулировать молодежь к граж-
данской активности и к соблюдению норм закона осознанно и добровольно, 
необходимо уделять внимание духовно-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. При этом необходимо изменение убеждений, в том числе, на 
уровне правосознания тех лиц, которые непосредственно управляют государ-
ственным аппаратом, популяризация идей служения на благо, а не механическое 
осуществление действий без учета особенностей бытия граждан России.  

На современном этапе развития России выбор в пользу законопослушного 
поведения возможно стимулировать посредством проведения информационной 
политики, направленной на укрепление авторитета права как гаранта защиты 
интересов личности, что, безусловно, может повлечь необходимость изменения 
действующего законодательства.  

Информационные ресурсы ежедневно оказывают влияние на формирование 
представлений личности о действующей системе законов и их эффективности.  

Осознанный выбор личности в пользу законопослушного поведения возмо-
жен лишь в случае своевременного формирования такого правосознания в об-
ществе, в котором действующий закон и нравственные представления о добре и 
справедливости совпадают. 
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