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– в странах системы общего права организация государственной и добровольной 

пожарной охраны осуществляется по типу Великобритании; 

– появление огневого страхования запустило на начальном этапе своего развития 

создание и поддержание пожарных команд, финансируемых страховщиками, осуществлявших 

тушение пожаров на объектах тех собственников, которые имели полисы и знаки огневого 

страхования; 

– в некоторых государствах на сегодняшний день до сих пор существуют «сборы  

на пожарную охрану» или налоги, применяемые ко всем видам страхования имущества,  

из которых и финансируется пожарная охрана (например, Австралия и др.). 
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Рассматриваются пути повышения правосознания в современной России, 

подчеркивается, что одной из главных воспитательных задач работы органов внутренних дел 

является повышение уровня правосознания россиян и профилактика преступлений  

и правонарушений, делается вывод, что оздоровление отечественной системы социальных 

отношений, политико-правовой сферы нашего общества создаст необходимые условия для 

полноценного развития личности, ее правовой социализации и повышения уровня правового 

сознания. 
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Ways to improve legal awareness in modern Russia are considered, it is emphasized that  

one of the main educational tasks of the internal affairs agencies is to increase the level of legal 

awareness of Russians and the prevention of crimes and offenses, it is concluded that  

the improvement of the national system of social relations, the political and legal sphere of our 
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society will create the necessary conditions for the full development of the personality, its legal 

socialization and raising the level of legal consciousness. 
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Приоритетные направления государственной политики по формированию  

и повышению культуры прав человека и правосознания современной России должны 

выражаться в конкретных формах деятельности государства. 

Первостепенной задачей становится преодоление факторов, способствующих 

отчуждению граждан от правовой жизни. Лишь при выполнении данного условия можно 

говорить о возможности правового воспитания и повышения правосознания.  

Выделим факторы, препятствующие приобщению личности к правовым ценностям. 

Это, прежде всего, влияние средств массовой информации (СМИ). Например, в СМИ 

функционирует большое количество коммерческой продукции не только эротического,  

но и порнографического содержания. Также в СМИ широко демонстрируется насилие. Более 

того, практически идет пропаганда различных форм отклоняющегося поведения. Приучение 

граждан к аномальным формам поведения приводит к стиранию граней между нормой  

и патологией. 

Если достоверность, качество информации, представляемой традиционными СМИ 

(телевидение, радио, печать), еще подлежит определенному контролю, то информационные 

ресурсы интернета в этом отношении практически лишены какого-либо контроля. Дело  

в том, что по существующему законодательству сайты интернета пока не относятся к СМИ. 

В этой ситуации ответственность владельцев сайтов (и сотрудников) за распространение 

непроверенной, недостоверной, заведомо ложной информации фактически отсутствует. Это 

не может не вызывать опасений, так как следует помнить, что сегодня «информационный 

иммунитет» у массового пользователя – слабый. Темпы роста числа пользователей интернета 

в России стабильно составляют около 40 % в год, причем резко возросло и число 

«телефонных интернетчиков», особенно среди молодежи, для которой мобильный телефон 

стал культом. Особую опасность такое положение представляет для несовершеннолетних, 

ценностно-нормативная система которых находится в стадии формирования [1]. Но дети 

должны иметь доступ к СМИ, особенно к таким, которые содействуют духовному 

совершенствованию, здоровому физическому и психическому развитию. 

В то же время использование потенциала интернета может значительно повысить 

эффективность информационных кампаний и деятельности государства в области прав 

человека в целом. В связи с этим необходимо законодательно закрепить обязанность 

государства по публикации в сети Интернет законодательных актов Российской Федерации, 

касающихся прав и свобод человека, отчѐтов в договорные органы ООН  

и их заключительных замечаний, результатов рассмотрения международными 

организациями индивидуальных жалоб на нарушения прав человека в Российской 

Федерации и российских граждан за рубежом. Необходимы также перевод и публикация,  

в том числе в сети Интернет, рекомендательных документов по правам человека, принятых 

международными организациями, участником которых является Российская Федерация [2].  

Впрочем, не стоит акцентировать внимание только лишь на влиянии СМИ на детей  

и подростков. Взрослое население также нуждается в защите от негативного влияния СМИ. 

Если информационные материалы отрицают духовные, правовые ценности, то доступ к ним 

подлежит ограничению. Данная проблема разрешима лишь при участии государственных 

органов власти всех уровней, разработке соответствующей нормативно-правовой базы. 

Работа в этом направлении не только оградит население России от информационного 

«мусора», но и будет способствовать правовой социализации жителей. Определенные 

результаты уже достигнуты: ограничена реклама слабоалкогольной продукции, 

информационные блоки стали содержать меньше сцен насилия.  

Негативное влияние на правосознание россиян оказывает, помимо СМИ, социально-

политическая ситуация в стране. Можно принимать различные законы, пытаться 
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реформировать правовую систему, ужесточить контроль над деятельностью СМИ, вести 

разъяснительную работу с населением, но если социально-экономическое положение 

россиян не изменится в лучшую сторону, то правовая реформа не принесет ожидаемых 

результатов. Высокий уровень безработицы, мизерная оплата труда большей части 

населения, инфляция, жилищный вопрос и другие не менее острые проблемы в этой сфере 

обрекают россиян на нищенское существование, а отсюда – рост преступности, детская 

беспризорность. Как показывает опыт развитых зарубежных стран, реформирование 

политико-правовой сферы общества немыслимо без кардинальных экономических 

преобразований. В свою очередь, экономическая реформа будет способствовать позитивным 

сдвигам в социальной сфере, в том числе, в науке, образовании, здравоохранении.  

А это является, несомненно, предпосылкой создания правового государства. 

Семья как социальный институт на сегодняшний день испытывает ряд серьезных 

затруднений, что в итоге может крайне негативно отразиться на правосознании 

подрастающего поколения. Необходима государственная программа, направленная  

на преодоление всех видов семейного неблагополучия: социально-экономического, 

репродуктивного, культурно-бытового, нравственно-воспитательного, криминального. 

Важно отметить, что эта программа должна быть направлена не только на работу  

с неблагополучными семьями и их выявление, но и уделять внимание всем без исключения 

семьям. Речь идет не только о профилактике неблагополучных семей, но и о комплексной 

поддержке государством семьи как социального института. Сейчас в России нет семей, 

которые не испытывали бы тех или иных проблем [3]. 

Необходимо также расширить участие России в деятельности по образованию  

в области прав человека, осуществляемой международными организациями (ООН, 

ЮНЕСКО, Советом Европы, ОБСЕ, ЮНИСЕФ и др.). Присоединение Российской 

Федерации к Болонскому процессу открывает новые возможности международного 

сотрудничества в рамках юридического образования и образования в области прав человека. 

Одной из крупных инициатив подобного рода стало введение 27 университетами Европы 

единой программы магистерской подготовки по специальности «Права человека  

и демократизация» [3, с. 146–147]. 

Также первостепенной задачей государства должно стать обеспечение правомерного 

поведения молодежи, что требует принятия ряда существенных мер и внесения поправок  

в действующее законодательство, среди них: осуществление кодификации образовательных 

норм, приведение их в соответствие с международными стандартами по защите прав детей  

и их развитию; разработка норм, обеспечивающих стабильность института правового 

воспитания, который выделяется в образовательном праве, к таким нормам можно отнести 

нормы федеральных законов по социальной поддержке и защите школьников, оказавшихся  

в статусе беспризорных и сирот, по профилактике правонарушений через правовое 

просвещение детей, образовательные программы. Представляется целесообразным принятие 

Образовательного кодекса Российской Федерации, в котором существовал бы специальный 

раздел «Формирование правосознания школьников», были бы сведены в единое целое 

основные положения и нормы, регулирующие воспитание, а также повышение 

ответственности негосударственных образовательных учреждений и организаций  

за оказание образовательных услуг, в перечень которых должно быть включено 

формирование правосознания обучающихся [4]. 

В современных условиях не только семья и школа должны проводить воспитательную 

работу. Это является и задачей органов государственной власти, в том числе органов 

внутренних дел. Сотрудники милиции при работе с населением должны больше внимания 

уделять разъяснению принимаемых нормативно-правовых актов, формированию у граждан 

четкой позиции в оценке тенденций развития общественно-политической, правовой, 

социально-экономической обстановки, состоянию охраны общественного порядка и борьбы 

с преступностью в стране и регионе. 
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Естественно, одной из главных воспитательных задач работы органов внутренних дел 

является повышение уровня правосознания россиян и профилактика преступлений  

и правонарушений. В этих целях сотрудники милиции могут проводить следующую работу: 

регулярно выступать перед населением с лекциями на правовую тематику, проводить отчеты 

о проделанной работе, осуществлять встречи с населением по месту их жительства, работы  

и учебы, организовывать в СМИ (телевидение, радио, интернет) «круглые столы», прямые 

линии. Все эти мероприятия уже приносят результаты. В то же время проводимая работа 

требует определенной корректировки и повышения эффективности.  

Также большое внимание должно уделяться устранению дефектов правосознания  

у склонных к правонарушениям лиц (этого требуют задачи укрепления правопорядка  

в обществе). В основной же своей части правовоспитательные мероприятия должны 

ориентироваться на законопослушных лиц, правосознание которых не может считаться 

дефектным в правовом воспитании [3, с. 154]. 

Кроме того, следует разрабатывать и вводить в действие информационные  

и образовательные программы, специально адаптированные к различным возрастным  

и социальным группам населения и направленные на разъяснение смысла юридической 

стратегии, оказание правовой помощи населению и формировании мотивации  

к сознательному правомерному поведению, создание общественно-правовых 

благотворительных фондов и организаций. Также правовому информированию населения 

будет способствовать просвещение граждан через СМИ и учреждения культуры, общение  

с юридически образованными людьми, обращение в публичные центры правовой 

информации, консультации. Так, например, можно увеличить количество подаваемых  

в эфире передач правовой тематики. Для разъяснения юридических вопросов существуют 

юридические консультации. Но многие граждане не обращаются к консультантам  

в опасении, что они потратят довольно крупную сумму денег, не получив дельного  

и действующего совета. В последнее время становятся популярными онлайн-интернет-

консультации, в которых любой посетитель может задать интересующий его вопрос  

и получить профессиональный ответ. В сети имеется множество организаций, оказывающих 

платные услуги, но есть и те, которые не берут оплаты за свою помощь гражданам,  

а работают в целях именно правового просвещения и образования. 

Подобная работа не только повлияет на повышение уровня правосознания населения, 

но будет способствовать стабилизации правового порядка в государстве, сможет создать 

положительный образ сотрудника правоохранительных и судебных органов. Более того, 

следует помнить, что каждый человек не только сталкивается с правом,  

но и непосредственно в какой-то мере участвует в юридической жизни государства самым 

активным образом. Гражданина, например, могут включить в список присяжных 

заседателей, и при определенных условиях он сможет участвовать на судебном процессе  

в судьбе какого-либо человека путем отдания своего голоса в пользу обвинения или 

оправдания его [3, с. 155]. 

Лишь устранение указанных выше факторов, способствующих правовому 

отчуждению граждан, создаст необходимые условия для осуществления в России 

комплексной программы по правовому воспитанию и правовой социализации населения. 

Таким образом, повышение правовой культуры населения и уровня правосознания 

представляется нелегкой задачей, осуществление которой сопряжено со многими 

трудностями (не только субъективного, но и объективного характера). Личность включена  

в систему сложных общественных отношений. Естественно, что нельзя ограничиваться 

только лишь узким целенаправленным воздействием на сознание личности. В данном случае 

воспитательный эффект не будет подкреплен, что и следовало ожидать. Необходимым 

представляется кардинальное реформирование всей системы общественных отношений. 

Права личности должны не просто декларироваться, но и быть подкреплены конкретными 

действиями государства. Оздоровление отечественной системы социальных отношений, 
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политико-правовой сферы нашего общества создаст необходимые условия для полноценного 

развития личности, ее правовой социализации и повышения уровня правового сознания. 

Только соединив усилия всего общества, можно способствовать формированию 

здорового правосознания и высокой правовой культуры населения, создать условия для 

преодоления негативных явлений в российской правовой системе. 
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