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Пытаясь разобраться в дефиници-
ях, относящихся к концепции «духовной 
безопасности», мы ранее сформулирова-
ли некоторые понятия данного концеп-
та. Эти определения нам представляются 
следующим образом:

Духовно-нравственные ценности 
человека — это категории нравствен-
ного порядка, производные от духовно- 
нравственных ценностей человека, сте-
пень усвояемости которых, регулируе-
мая совестью человека, составляет фун- 
дамент мировоззрения личности и оп- 
ределяет свободу ее нравственного вы-
бора1.

1  Голдин П.Ф. Духовные ценности человека (в ас- 
пекте концепции — «духовная безопасность») // 
Вестник Московского гуманитарно-экономиче-
ского института. 2019. № 3. С. 166.

Сущностным содержанием концеп-
ции «духовная безопасность», сердце-
виной всей системы духовной безопас-
ности человека, общества и государст-
ва, является сбережение от девальвации 
(коррозии), т.е. «обеспечение безопас-
ности» в первую очередь именно духов-
ных ценностей нашей российской циви-
лизационной идентичности, взращенных 
на библейских богооткровенных началах. 
Эта задача должна пронизывать все сферы 
общественных отношений и, как голос со-
вести в человеке, коррелировать всю нор-
мотворческую деятельность в социуме, 
мотивируя поведение человека на высшие 
образцы общественного поведения.

Духовная безопасность — это наи-
важнейшая составляющая национальной 
безопасности, интегрированная во все ее 

Духовная сфера и субъект-объектные 
соотношения в ней (в аспекте  
концепции «духовная безопасность»)
Голдин Петр Федорович,
аспирант Северо-Кавказского института (филиал)
Московского гуманитарно-экономического университета

goldinkmv@yandex.ru

В предлагаемой статье автор, анализируя имеющиеся научные источники и норма-
тивные акты концепции «национальная безопасность» и парадигмы «духовная безопас-
ность», продолжает научно обосновывать и выстраивать понятийный аппарат концеп-
ции «духовная безопасность».

Ключевые слова: духовность, нравственность, безопасность, определение, поня-
тие, объект, субъект, духовность человека, духовные ценности, духовная сфера, духовная 
безопасность, национальная безопасность.

The Spiritual Sphere and Subject-Object Correlations Therein  
(in Terms of the «Spiritual Security» Concept)

Goldin Petr F.
Postgraduate Student of the North Caucasian Institute (Branch)  
of the Moscow Humanitarian Economic University

In the proposed article, the authors, analyzing the existing scientific sources and normative 
acts of the concept of «national security» and the paradigm of «spiritual security», continue to sci-
entifically substantiate and build the conceptual apparatus of the concept of «spiritual security».

Keywords: spirituality, morality, safety, determination, concept, object, subject, spirituality 
of а man, spiritual values, spiritual sphere, spiritual safety, national safety.
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виды, при которой обеспечиваются: со-
стояние защищенности индивидуально-
го, группового и массового сознания от 
внутренних и внешних угроз в духовной 
сфере; взаимоувязанное развитие лично-
сти, общества и государства в воплоще-
нии национальной идеи; доминирование 
и сохранение духовных ценностей нации, 
формирующих духовно-нравственный об-
лик личности и социума.

Исходя из разработанных нами опре-
делений, относящихся к концепту «духов-
ная безопасность», и основных понятий, 
изложенных в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 6832, рассмотрим ряд 
категорий исследуемой проблемы.

Начнем с субъектно-объектных взаи-
моотношений: 

Субъекты духовной безопасности —  
это личность, общество (социальные 
группы, институты гражданского обще-
ства) и государство (органы государст-
венной власти, органы местного само- 
управления и государственные институ-
ты), осуществляющие свою деятельность 
в духовной сфере социума3.

Их тесная взаимосвязь в системе ду-
ховной безопасности очевидна, так как 
личность не может осознавать свое со-
стояние духовно безопасным, если реа-
лизуется духовная угроза в отношении 
общества или государства, частью которо-
го она является. И наоборот, угроза лично-
сти в каком-либо специальном подвиде ду-
ховной безопасности необходимо вклю-
чает в себя угрозу духовной безопасности 
общества и государства, частью которого и 
является эта личность. Безопасность лич-
ности — маркер стабильности и безопас-
ности социума, поэтому центральным зве-
ном теории духовной безопасности явля-
ются проблемы защищенности духовной 
сферы личности в контексте складываю-
щихся общественных отношений.
2   Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Рос- 
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3   По: Тонконогов А.В. Духовная безопасность россий-
ского общества в условиях современного геополи-
тического соперничества (социально-философский 
анализ) : дис. … д-ра филос. наук. М. : РГСУ, 2011.

К основным объектам посягательст-
ва национальной безопасности относятся: 

• личность — ее права и свободы; 
• общество — материальные и куль-

турные ценности; 
• государство — его конституцион-

ный строй, суверенитет и территориаль-
ная целостность.

Интерпретируем этот конструкт в ду-
ховную сферу и в результате получим:

Объекты посягательств в духовной 
сфере со стороны носителя угроз, к кото-
рым относятся:

• личность — духовные ценности, ус-
тановки, идеалы (составляющие мораль-
ный облик человека, вероисповедание, 
мировоззрение (индивидуальное созна-
ние), ментальность);

• общество — духовная сфера, сис-
тема духовно-нравственного воспита-
ния, религиозные организации, культура 
(формирующие цивилизационную мен-
тальность, групповое и общественное со-
знание, традицию);

• государство — национальная идея, 
система образования, сознание элит (опре-
деляющие содержание конституционного 
строя, суверенитет и массовое сознание).

Рассмотрим далее компонент «духов-
ная сфера», т.е. пространство, в котором 
человек совершает нравственный выбор, 
реализуя свои духовные установки.

Гегель  Г.В.Ф. отмечал, что «духовная 
сфера включает в себя все формы общест-
венного сознания: философию; религию; 
мораль, право, искусство, а также: науку, 
идеологию, образование, воспитание во 
всех их многообразных проявлениях»4. 

Мы видим у Митрошенкова О.А.: «Ду-
ховная сфера — область социальной жиз-
ни, содержание которой составляет объ-
ективная идеальная реальность как со-
вокупность смыслов, знаний, ценностей, 
обнаруживающихся в деятельности об-
щества и людей и детерминирующих сущ-
ность, качество и направленность соци-
ального и индивидуального бытия»5.
4  Там же.
5   Митрошенков О.А. Философия : учебник / под ред. 

проф. О.А. Митрошенкова. М. : Гардарики, 2002.  
С. 398. 
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Электронная студенческая энцикло-
педия дает нам следующее определение: 
«Духовная сфера общества — это система  
отношений между людьми, отражающая ду-
ховно-нравственную жизнь общества, пред-
ставленную такими подсистемами, как куль- 
тура, наука, религия, мораль, идеология, ис-
кусство. Значимость духовной сферы опре-
деляется ее важнейшей, приоритетной функ-
цией определения ценностно-норматив- 
ной системы общества, которая, в свою оче-
редь, отражает уровень развития общест- 
венного сознания и интеллектуально-нрав-
ственный потенциал общества в целом»6.

В Указе Президента от 24  декабря   
2014  г. №  808 «Об утверждении Основ  
государственной культурной политики» 
сказано: ««...духовная сфера» — система 
представлений о мире и человеке, о чело-
веческом обществе и отношениях людей, 
о ценностях и их иерархии...».7

Духовная сфера формируется в инди-
видуальном, групповом и массовом со-
знании из ряда составляющих, таких как: 
духовные ценности и производные от 
них духовные установки, идеалы и идеи, 
интегрируемые в единое целое. Духовная 
сфера — это пространство реализации 
нравственных начал личности и социума.

Основным компонентом духовной 
сферы являются духовные ценности и 
производные от них духовные установ-
ки. В массовом сознании современно-
го социума доминируют светские идео-
логемы. Однако сейчас в России роль ре-
лигиозного фактора возрастает, хотя для 
значительной части нашего общества так 
называемые западные ценности и утили-
тарный подход к жизни пока превалиру-
ют. Это истощает дух народа, подтачивает 
6   Духовная сфера жизни общества. Общественное 

сознание, его структура и закономерности раз- 
вития. URL: https://studopedia.ru/4_21519_
duhovnaya-sfera-zhizni-obshchestva-obshchest-
vennoe-soznanie-ego-struktura-i-zakonomernosti-
razvitiya.html (дата обращения: 01.12.2019).

7   Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 
«Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики» // СПС «КонсультантПлюс».

его ментальную своеобразность, отрица-
тельно влияет на демографические пока-
затели, но главное — разрушает цельность  
мировоззрения человека.

Жизнь социума, реализуемая в духовной 
сфере, есть интегрированная совокупность 
духовной жизни его граждан. Поэтому, рас-
сматривая в качестве объекта обеспечения 
национальной безопасности духовную сферу 
социума, следует представлять данную про-
блему и как обеспечение духовной безопас-
ности каждого отдельного человека.

Как следствие, духовная сфера совре-
менной России является одним из основ-
ных элементов обеспечения националь- 
ной безопасности. Существующая систе-
ма духовной безопасности должна своев-
ременно выявлять и устранять угрозы в 
духовной сфере в условиях геополитиче- 
ского соперничества в духовном прост-
ранстве мирового социума.

Вывод: духовная сфера российского 
общества является особым объектом обес-
печения национальной безопасности. Си-
туация, складывающаяся в духовной сфере 
современной России, характеризуется по-
иском духовной, культурной и политиче-
ской идентичности социума. Отсюда:

Духовная сфера есть сфера деятель-
ности человека, общества и государства, 
где духовные ценности социума, произ-
водные от них нормообразующие уста-
новки и идеалы играют решающую роль 
в регулировании мотивации нравствен-
ного поведения (поступка) субъекта этой 
деятельности, т.е. сфера, где духовные цен-
ности реализуются в поступок или идею 
субъекта через нравственные начала.

Духовные установки — это проек-
ции (отражения, производные) духовных 
ценностей (констант) в духе человека, 
синтезируемые совестью в духовные иде-
алы, степень усвояемости которых опре-
деляет свободу нравственного выбора 
человека, мотивации его поступков, со-
ставляет его морально-нравственный об-
лик, формирует мировоззрение.
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дин // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2019. № 3. С. 162–170.
2.  Философия : учебник / под редакцией профессора О.А. Митрошенкова. Москва : Гардарики, 2002. 655 с.
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Статья посвящена культурному и психологическому феномену — многодетной се-
мье. Автор выступает против абортов, которые совершаются в России в большом ко-
личестве. Однако в последнее время в нашей стране наметилась положительная тен-
денция в росте многодетных семей. Семейные ценности стали более серьезно воспри-
ниматься молодыми людьми. Вкладывание сил и средств в детей — залог успешного 
будущего всей страны.

Ключевые слова: право на жизнь, многодетная семья, культурный, психологический 
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ture for the whole country.

Keywords: the right to life, a large family, cultural, psychological phenomenon, abortion, 
spiritual values.

В соответствии со ст. 17 и ст. 20 Кон- 
ституции  РФ1 каждый имеет право на 
жизнь, а также на защиту основных прав 
и свобод, принадлежащих от рождения. 
1   Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,  
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант-
Плюс».

Несмотря на столь гуманные поло-
жения действующей российской Консти-
туции, весьма печальной остается совре-
менная статистика по показателям коли-
чества абортов в России. Так, например, 
Министерством здравоохранения среди 
регионов с максимальным количеством 
абортов на тысячу женщин фертильно-
го возраста в 2018 г. названы следующие: 
Еврейская автономная область — 35,6, 
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Республика Тыва — 34,5, Сахалинская 
область — 32,2. Меньше всего абортов в 
2018 г. было сделано в республиках Ингу-
шетия и Дагестан, а также в Москве2.

На сегодняшний день в правовой науке 
не существует единого подхода к тому, что 
считать началом человеческой жизни. Од-
нако преобладает мнение, что жизнь чело-
века начинается в момент физиологических 
родов, когда появляется возможность непо-
средственного физического воздействия на 
тело ребенка3. Существуют и позиции, что 
началом жизни человека следует считать 
начало жизни его головного мозга, который 
формируется к 22 неделям беременности4.

На наш взгляд, эти утверждения следует 
подвергнуть критике. Во-первых, уже дока-
зано учеными, что жизнь существует с мо-
мента зачатия, поэтому эмбрион уже име-
ет право на жизнь. Кстати, и многие ми-
ровые религии придерживаются этой же 
точки зрения. Именно поэтому в правосла-
вии аборт — тяжкий грех, который влечет 
расстройство не только физического здоро-
вья матери, но и психическое. И что же по-
лучается? До 22 недель беременности плод 
можно убивать, а после 22 недель нельзя,  
запретить? Совершенно абсурдная пози-
ция. Лишь охрана человеческой жизни с мо-
мента зачатия является правильной и ес- 
тественной не только с позиции религиоз-
ного мировоззрения, но и здравого смысла. 

Врачи с ужасом отмечают увеличение 
попыток женщин покончить с собой и рост 
числа удавшихся самоубийств в те сроки, 
когда были бы рождены их убитые младен-
цы. Иногда аборт провоцирует длительные 
и тяжелые психозы. Немногие понимают,  
как страдает и восстанавливается женщина  
после аборта. А по мнению психологов, оши- 
бочно думать, будто значимость и ценность  
беременности определяются ее сроком5.
2   URL: http://m.news.yandex.ru (дата обращения: 

02.08.2019).
3   См.: Загородников Н.И. Преступления против жиз-

ни по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 35.
4   См.: Шарапов Р. Начало уголовно-правовой охра-

ны жизни человека: опыт юридического анали- 
за // Уголовное право. 2005. № 1. С. 75–77.

5   См.: Зорин К.В. Что скрывают от молодых. Со-
блазны и болезни века. М. : Русский Хронографъ, 
2009. С. 95.

У людей почти полностью размыто  
национальное самосознание, утеряны 
нравственные идеалы. Духовное выро-
ждение России является основной при-
чиной ее демографической, социальной и 
экономической деградации. И этот про-
цесс продолжается.

Однако в последнее время в России на-
метилась положительная тенденция в ро-
сте многодетных семей. Семейные ценно-
сти стали более серьезно восприниматься 
молодыми людьми. Современная много-
детная семья на сегодняшний день пред-
ставляет собой новый психологический и 
культурный феномен. И причин этому не-
сколько: 1) рождение и воспитание детей —  
это тяжкий труд и подвиг, не каждый чело-
век может решиться в настоящее время ро-
дить и достойно воспитать больше трех, а 
то и четырех детей; 2) воспитание детей в 
атмосфере любви, взаимной отдачи и под-
держки друг друга — главная задача много-
детной семьи, что положительно скажется 
на судьбе будущих поколений; 3) вкладыва-
ние сил и средств в детей — залог счастли-
вой старости родителей; 4) приучение де-
тей к труду и заботе о ближнем позволит 
вырастить не эгоистов, способных забо-
титься только о себе и своих удовольстви-
ях, а полноценных и успешных людей в бу-
дущем. Их не сломают жизненные трудно-
сти и невзгоды, а только сделают сильнее.

Однако надо понимать, что не все лю-
ди готовы стать многодетными роди- 
телями в силу психологических, эконо-
мических и культурных факторов. Дан-
ная категория семей — особый культур- 
ный феномен. Многодетные родители 
должны осознавать тот уровень ответст- 
венности, который на них ложится, и ре- 
шить, смогут ли они его вынести. Еще раз 
хочется подчеркнуть, что современная 
многодетная семья — это не панацея от де-
мографической и нравственной катастро-
фы России, но без роста таких семей ста-
новится невозможным процветание на-
шей нации. Важным остается и качество 
жизни таких семей, в том числе и матери-
альные возможности, процесс получения 
образования детьми, духовный и нравст-
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венный климат внутри семьи. Возрожде-
ние духовных ценностей — главная задача 
культурной политики Российской Федера-
ции. А приобщение к ним происходит вну-
три семьи, где царят взаимоуважение, лю-
бовь, забота о ближнем, сострадание и дру-
гие добродетели. Таким образом, создание 
многодетной семьи — большой родитель-
ский труд, плоды которого — воспитанные, 
заботливые дети, необходимые обществу и 
государству. Конечно, и в малодетных се-
мьях часто вырастают достойные люди, 
но именно демографическое процветание 
России возможно только при увеличении 
количества многодетных семей.

Не потеряли актуальности в настоя-
щее время и слова Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия  II: 
«Все общество, особенно молодежь, 
должно заново открыть для себя про-
стую и вечную истину: там, где нет люб-
ви, взаимной ответственности, готовно-
сти всю жизнь принести в дар тем, кого 
любишь, — там нет ни счастья, ни пол-
ноты бытия. Разводы, аборты, стремле-
ние к наживе и бесконечным удовольст-
виям, забвение собственных детей, кото-
рые так часто оказываются лишенными 
родительской ласки и воспитания, — все 
это превращает жизнь отдельного чело-
века и целого народа в безрадостное су-
ществование, исполненное укоров сове-
сти. Если же в семьях воцарятся любовь, 
вера, радость взаимной отдачи и поддер-
жки друг друга, то нас будет окружать го-
раздо больше счастливых лиц. Изменит-
ся к лучшему и судьба наших народов»6.

Кроме того, история доказала, что 
многие известные и выдающиеся люди  
были из многодетных семей. Например  
Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, И.П. Пав-
лов, К.Э. Циолковский, Ю.А. Гагарин,  
И.И. Мечников и др.

6 См.: Зорин К.В. Указ. соч. С. 3.

Однако государство должно помогать 
таким семьям. Ведь вырастить несколь-
ко детей в настоящее время достаточ-
но сложно. И прежде всего у таких семей 
должен быть свой дом, где дети чувст-
вовали бы себя комфортно. А для это- 
го необходимо введение определенных 
льгот по ипотеке, в области образования, 
культурного досуга и  т.д. Ведь большая 
семья — это большой образовательный 
проект, где младшие учатся у старших.  
В современных городах в настоящее вре-
мя имеется большое количество кружков 
и секций, причем многие из них бесплат-
ные, что позволяет ребенку заниматься 
своим развитием и совершенствованием. 
И порой счастливое детство бывает там, 
где царят забота и любовь, присутствуют 
тихие семейные вечера и шумные празд-
ники, а не детское одиночество в окру-
жении нянек и домработниц, но без ро-
дительской ласки и элементарного вни-
мания.

Конечно, в современном мире быть 
многодетными родителями — задача не 
из легких, однако плюсов очень много.  
И прежде всего — это здоровый психологи-
ческий климат в таких семьях. Ведь разум- 
ные ограничения в чем-либо человеку сов-
сем не вредят, а даже идут на пользу. На-
пример православные посты, которые 
благотворно влияют на организм челове- 
ка. А от чрезмерных удовольствий люди 
только получают вред, в том числе и пси-
хологический. Стремление помочь в таких 
семьях, поделиться с братьями и сестрами 
благоприятно сказывается и на будущей 
семейной жизни детей из таких семей. 
И самое главное — это психологический 
фактор. Ведь лучше родить несколько де-
тей и достойно их воспитать, чем мучить-
ся от совершенных абортов и в конечном 
итоге заработать психическое заболева-
ние, которое страшнее, чем все бессонные 
ночи и преждевременные морщины.
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В статье затронута проблема сохранения исторических объектов как одно из условий 
устойчивого развития регионов. Дается оценка значения усадебных комплексов для культу-
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усадьб Калужской области, капитализация, интеграция в современную жизнь региона.
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Важным условием устойчивого раз- 
вития России является сохранение  

культурного наследия, частью кото- 
рого остаются исторические усадь- 
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бы1. В современных условиях это может 
происходить путем включения усадебных 
комплексов в жизнь конкретного региона. 
Последнее необходимо не только с точ-
ки зрения капитализации объектов куль-
турного наследия, позволяющей получать 
финансовую выгоду за счет использова-
ния исторического объекта, но и, что са-
мое главное, ради возвращения утрачен-
ного в перестроечные годы самосознания 
и национальной культурной общности2. 

Исторические загородные усадьбы — 
феномен русской жизни XVIII — начала XX 
веков. С ними были связаны буквально все 
общественные и культурные проявления 
своего времени, все социально значимые, 
экономические и благотворительные ини-
циативы, научные, художественные и лите-
ратурные увлечения, интерес к мировой и 
отечественной истории, западноевропей-
скому и русскому искусству, славянской 
древности, фольклору, русской старине. 
Тысячи усадьб в самых глухих медвежьих 
углах русской провинции являлись носите-
лями сложной и одновременно богатой на-
циональной культуры3.

Усадьбы прошли путь от боярской 
вотчины и загородных поместий петров-
ского времени, имевших в первую оче-
редь утилитарное значение, до дворян-
ских и купеческих усадебных комплек-
сов. Наивысшего расцвета они достигли 
после подписания императором Пет-
ром III в 1762 г. манифеста, освобожда-
ющего дворян от обязательной государ-
ственной и военной служб. С этого вре-
мени представители высшего сословия 
стали активно обустраивать свои заго-
1   Гайнутдинова А.Р. Будущее в прошедшем: через 

устойчивое развитие к новой жизни памятника // 
Проект International. 2016. № 40. С. 42–49 ; Луко-
нина Т.А. Сохранение и адаптация исторических 
усадебных комплексов как неотъемлемая часть 
концепции устойчивого развития // Перспективы 
науки. 2019. № 3 (114). С. 214–222.

2   URL: http://www.yesjob.ru/author/landmark/ (дата об- 
ращения: 20.11.19) ; Ульянова Н.Б. Воспитание ис-
кусством, процесс формирования культуры нравст-
венности, сотрудничества и созидания // Культура: 
управление, экономика, право. 2019. № 1. С. 21–25.

3   Аксенова И.В., Клавир Е.В. Проблемы охраны и 
современного использования загородных дво-
рянских усадьб // Вестник МГСУ. 2014. №  11. 
С. 14–25 ; URL: http://www.oiru.org/members.html 
(дата обращения: 26.05.19).

родные поместья. Конец XVIII — сере-
дина XIX в. считается «золотым веком» 
дворянской усадьбы4.

Состояние усадьб существенно ухуд-
шилось после земельной реформы 1861 г. 
И только в конце XIX  в. на фоне, каза-
лось бы, неизбежного заката помещичь-
ей культуры появились признаки их воз-
рождения, но уже в новых экономических 
и культурных координатах. Потеряв свое 
преимущественно хозяйственное значе-
ние и утратив ярко выраженную дворян-
скую сословную принадлежность, усадь-
бы уже «серебряного века» (конец XIX — 
начало XX  в.) стали привычным местом 
летнего отдыха и частью жизни образо-
ванных русских людей — выходцев из всех 
слоев общества. При этом важной сторо-
ной усадебной жизни стала благотвори-
тельность.

После национализации 1917 г. усадь-
бы потеряли свое первоначальное на-
значение и подверглись разграблению. 
Только в некоторых из них разместились 
медицинские и образовательные учре-
ждения, в редком случае — музеи и до-
ма отдыха. И хотя финансирование для 
их более или менее удовлетворительно-
го содержания было недостаточным, ис-
пользуемые усадебные комплексы в це-
лом сохраняли свою архитектуру5. 

В 90-е годы XX  в. чудом выжившие 
усадьбы были брошены на произвол 
судьбы и полностью лишены какой-ли-
бо защиты. И сегодня мы стоим на грани 
потери этого неоценимого пласта наше-
го наследия, потери элементов культур-
ной идентичности страны6. Но даже то 
4   Кузнецова Ю.М. Русская дворянская усадьба. 

Экономические, политические и социально-
культурные аспекты: Вторая половина XVIII — 
начало XIX вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Самара, 2005.

5   Швидковский О.И. Использование памятников 
как главное условие их сохранения // Проблемы 
охраны и современного использования памят-
ников архитектуры : материалы международного 
коллоквиума ИКОМОС (г. Таллин, 4–7 ию- 
ня  1985  г.) : сборник научных статей. Таллин : 
Валгус, 1987. С. 68–72.

6   Забытый актив // Проект Россия. 2014. №  74. 
С. 177–191 ; Чекмарев А.В. Архитектурное на-
следие России: первое десятилетие XXI века // 
Архитектура изменяющейся России. Состояние 
и перспективы. М., 2010. С. 238–263.
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немногое, что осталось от них, — реаль-
но существующая нить, связывающая нас 
с прошлым страны. 

Постепенно в обществе появилось 
понимание о необходимости возрожде-
ния исторических культурных корней7. 
При этом важными являются не только 
уникальные памятники архитектуры, не 
только собрания Кваренги, но и неболь-
шие исторические поселения, уже сделав-
шие свой вклад в развитие националь-
ной культуры. Однако нет оснований по-
лагать, что в ближайшем будущем будет 
обеспечено достаточное государственное 
финансирование на восстановление пока 
еще сохранившихся усадебных комплек-
сов. Единственным решением проблемы 
может быть привлечение частного капи-
тала под обязательным контролем госу-
дарства. В связи с этим в 1994 г. в Россий-
ской Федерации была разрешена прива-
тизация памятников истории и культуры 
местного значения8. 

С учетом всего разнообразия реги-
ональных особенностей типология уса-
дебных комплексов может быть клас-
сифицирована по следующим призна-
кам9: по месторасположению (городские 
и сельские); по времени возникновения 
(XVI — конец XVII в. — боярские вотчи-
ны; конец XVII — середина XVIII в. — за-
городные поместья петровского периода; 
середина XVIII — середина XIX в. — дво-
рянские усадьбы; середина XIX — начало 
XX в. — купеческие усадьбы); по социаль-
ному положению владельцев (крестьян-
ские, купеческие, дворянские); по харак-
теру размещения (на берегах крупных и 
небольших рек, на берегах озер, на рав-
нинах, в болотистой местности); по виду 
парка (регулярный, пейзажный, смешан-
ный); по особенностям объемно-планиро-
вочной структуры главного дома. 

7   Михайлов К.П. Возрождение русской усадьбы. 
XXI век. М. : НП «Русская усадьба», 2015. 167 с.

8   Указ Президента РФ от 26 ноября 1994 г. № 2121 
(ред. от 20.01.1997) «О приватизации объектов 
культурного наследия местного значения» // 
СПС «КонсультантПлюс».

9   Краснобаев  И.В. Сохранение сельских усадеб: 
проблемы и перспективы / предисл. П. Рузвельт. 
СПб. : Коло, 2013. 166 с.

Усадьба — это отдельное поселение, 
состоящее из комплекса жилых и хозяй-
ственных построек, а также усадебного 
парка, часто являвшегося особой гордо-
стью хозяина. И уникальность усадеб за-
ключается именно в единстве культур-
ной и природной составляющей. В зависи-
мости от бытового уклада и образа жизни 
на территории усадебного комплекса про-
текали различные виды деятельности: жи-
лая, рекреационная, хозяйственная, рели-
гиозная, доходная, гостевая, лечебная, на-
учная, музейная, мемориальная, судебная. 

Каждая историческая усадьба уни-
кальна и обладала в зависимости от ув-
лечений хозяина только для нее харак-
терными особенностями10. В некоторых 
существовали винокурные, сахарные и 
кирпичные заводики. Владельцы других 
поместий занимались развитием культу-
ры сельскохозяйственного производства, 
благотворительностью и меценатством — 
образованием крепостных, устройством 
школ, больниц, богаделен, опытных на-
учно-учебных станций и образцовых де-
ревень. Наиболее богатые и образован-
ные дворяне могли себе позволить стро-
ительство театра, создание зоопарка или 
даже целой водной системы для проведе-
ния различных торжественных приемов и 
водных феерий11. 

Структура практически всех дворян-
ских усадеб включала в себя церковь, ко-
торая являлась связующим звеном, ду-
ховно объединяющим господ, дворовых 
и жителей окрестных деревень. Ядром 
архитектурного ансамбля усадебного 
комплекса всегда был главный господ-
ский дом, вокруг которого формирова-
лись композиция из хозяйственных по-
строек и парковая зона. Его архитектура 
зависела от социального положения вла-
дельца, уровня культуры и образования, 
финансовых возможностей, от топогра-
фии местности и других региональных 
особенностей. Существовали различные 
планировочные схемы усадебных домов: 
планы с крыльями (П-образный, полу-
10   URL: http://www.oiru.org/members.html (дата 

обращения: 26.05.2019).
11   Аксенова И.В., Клавир Е.В. Указ. соч. С. 14–25.
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циркульный, с галереями-переходами), 
линейный план (вытянут вдоль главного 
фасада), план с внутренним двором, пал-
ладианские и неоклассические дома с глу-
боким планом. 

Исторически усадебное строитель-
ство на территории Калужской области 
протекало аналогично центральным ре-
гионам России, хотя имело и ряд особен-
ностей, связанных с топографией местно- 
сти — наличием большого количества рек 
и речушек (табл. 1). Это обстоятельст-
во обусловило расположение загородных 
усадеб либо в долинах, либо на высоком 
берегу проточного водоема и реже — ря-
дом с озером. Большая часть сохранив-
шегося усадебного наследия построена 
в «золотой век» русской усадьбы12. 

Для калужских усадеб характерен 
линейный план главного усадебного до-
ма, расположенного вдоль русла реки с 
ориентацией дворового фасада к водо-
ему. При этом для ранних усадеб харак-
терно анфиладное расположение комнат.  
В усадьбах, построенных в конце XIX — 
начале XX в., чаще встречается коридор-
ная планировка господских домов.

Особенностью калужских усадеб яв-
ляется наличие различного рода произ-
водств. Так, усадьба Гончаровых в посел-
ке Полотняный Завод связана со строи-
тельством парусно-полотняного завода, 
основанного в 1718 г. по именному при-
казу Петра I калужским купцом Т. Фила-
товым-Карамышевым. В 1720  г. им же в 
компании с Г. Щепочкиным и А.А. Гонча-
ровым (прапрадедом жены А.С.  Пушки-
на) была построена бумажная фабрика.

Другим примером усадьбы с нали-
чием хозяйственной функции являет-
ся усадьба уральского горнозаводчика 
Н.Н.  Демидова, сформированная в пер-
вой трети XVIII в. в селе Брынь. Н.Н. Де-
мидовым был основан Брынский желез-
12   Первых Е.В., Аксенова И.В. Опыт интеграции уса-

дебного наследия в современное пространство 
(на примере Калужской области) // Строительст-
во — формирование среды жизнедеятельности :  
мат. XXI Международной научной конференции 
(г. Москва, 25–27 апреля 2018 г.) : сб. мат. семина-
ра «Молодежные инновации». М. : НИУ МГСУ, 
2018. С. 73–75 ; Чижков А.Б., Зорин А.А. Калуж-
ские усадьбы. М. : Русская усадьба, 2007. 155 с.

ный завод, который через столетие пре-
образовали в суконную мануфактуру. 
Сегодня от усадьбы сохранились только 
руины двухэтажного главного дома, раз-
валины парусиновой фабрики, Преоб-
раженская церковь 1846  г. в стиле клас-
сицизм и остатки регулярного липового 
парка (см. табл. 1). 

Наследники княгини Дашковой, осно-
вавшей в селе Троицком загородную 
усадьбу с крепостным театром, после ее 
смерти в 1810 г. устроили в усадьбе сукон-
ную, а потом бумажную и картонажную 
фабрику, просуществовавшую до 1941 г.

На территории Калужской области 
исторически располагалось около 210 за-
городных усадеб13. До нашего времени 
сохранились лишь некоторые постройки 
40 усадеб, из которых только 13 исполь-
зуются под административные функции 
и никак не отражают историю данно-
го усадебного комплекса. Исключением 
является усадьба Гончаровых, в которой 
располагается музей, посвященный исто-
рии дворянского рода жены А.С.  Пуш-
кина и судьбы его представителей. Ре-
зультаты натурного обследования всех  
40 объектов свидетельствуют о неудов-
летворительном состоянии 27 загород-
ных усадебных комплексов, от которых 
сохранились только развалины отдельных 
строений или заросшие парки (рис. 1,2).

Согласно российскому законодатель-
ству, собственник или арендатор объекта 
культурного наследия должен содержать 
и поддерживать его в надлежащем состо-
янии, исключающем повторное разруше-
ние. Большинство же усадьб Калужской 
области заброшены, и работы по рестав-
рации и приспособлению откладывают-
ся на долгие годы. Поиск арендатора или 
собственника, способного восстановить 
объект и в дальнейшем его правильно 
использовать, является крайне сложной 
проблемой. Это объясняется большой 
стоимостью и сложностью проведения 
реставрационных работ, а также другими 
обременениями, возлагаемыми на вла-
дельцев объектов культурного наследия. 

13   Чижков А.Б., Зорин А.А. Указ. соч. 155 с.
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Таблица 1
Типологические примеры усадьб Калужской области

По месторасположению 

Городская усадьба
Усадьба Золотаревых–Кологривовых,  

г. Калуга,ул. Пушкина, д. 14

Сельская усадьба
Усадьба Степановское–Павлищево, Калужская обл.,  

Юхновский р-н, д. Павлищев Бор

По времени возникновения

Конец XVII — сер. XVIII в.  
загородные усадьбы  

петровского периода
Усадьба Барятино, Калужская обл., 

Тарусский р-н, с. Барятино

Сер. XVIII — сер. XIX в. 
дворянские усадьбы
Усадьба Дашковой,  

Калужская обл.,  
Жуковский р-н, с. Троицкое

Сер. XIX в. — начало XX в. 
купеческие усадьбы
Усадьба Морозовых, 

Калужская обл, 
г. Обнинск

По социальному положению владельцев

Дворянские усадьбы
Усадьба Авчурино,

Калужская обл., 
Ферзиковский р-н,

пос. Авчурино

Купеческие усадьбы
Усадьба Воробьево, 

Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, 

пос. Воробьево

Крестьянские усадьбы
Усадьба Клюксы,
Калужская обл., 
Козельский р-н, 

д. Клюксы
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По функциям

Репрезентативные усадьбы
Усадьба Гончаровых, 

Калужская обл., 
Дзержинский р-н, 

пос. Полотняный Завод

Жилые усадьбы
Усадьба Панское, 
Калужская обл., 

Малоярославецкий р-н 

Хозяйственные усадьбы
Усадьба Урусовых,

г. Калуга, 
пос. Росва

По виду парка

Регулярный парк
Усадьба Никольское, 

Калужская обл., 
Жуковский р-н, 
с. Никольское

Пейзажный парк
Усадьба Троицкое, 

Калужская обл., 
Жуковский р-н, 

с. Троицкое

Парк смешанного типа 
Усадьба Бегичево,

Калужская обл., 
Дзержинский р-н, 

пос. Совхоз им. Ленина

На сегодня известны разнообразные 
примеры использования усадеб в зависи-
мости от сохранности объекта, удален-
ности от центров притяжения и других 
индивидуальных особенностей конкрет-
ной усадьбы. Это — представительства, 
арендные центры для проведения выезд-
ных мероприятий, образовательные цен-
тры профессиональной направленности, 
площадки для творческих акций, неболь-
шие отели и кемпинги. Рядовые усадеб-
ные комплексы могут быть использова-
ны в сфере культурного туризма, а в уни-
кальных усадьбах должны быть созданы 
музеи, имеющие статус научного музей-
ного центра. Альтернативой элитным за-
городным жилым поселкам может стать 

многоквартирный комплекс с автоном-
но функционирующими жилыми блока-
ми (по типу доходного дома)14.

Проблеме правильного выбора сов-
ременного использования усадеб в по-
следнее время посвящено большое ко-
личество исследований15. Интересным 
является метод экспресс-анализа, раз-
работанный на кафедре архитектуры в 
НИУ МГСУ, который позволяет выбрать 
оптимальный вариант использования 

14   Первых Е.В., Аксенова И.В. Указ. соч. С. 73–75 ; 
Краснобаев И.В. Указ. соч. 166 с. ; Яровой И.Ю. 
Современное использование усадеб: опыт систе-
матизации // Architecture and modern information 
technologies. 2015. № 1(30). С. 9–20.

15   Краснобаев И.В. Указ. соч. ; Яровой И.Ю. Указ. 
соч. С. 9–20.
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усадьбы путем сопоставления ее харак-
теристик с нормативными требования-
ми, предъявляемыми к варианту исполь-
зования16. Это позволит для инвесторов 
снизить риски и повысить коммерческий 
интерес в приобретении усадеб в каче-
стве активов. Такой вариант представ-
ляется одним из перспективных сцена-
риев сохранения и дальнейшей интегра-
ции усадебного наследия в современную 
жизнь как для Калужской области, так и 
для России в целом.

В последнее время в Калужской об-
ласти наблюдается возрождение хозяй-
ственной деятельности, более интен-
сивное, чем в соседних областях. Это 
частично объясняется местными тради-
циями, характерными для этого регио-
на, — существованием производств в со-
ставе исторических усадьб. Сегодня от-
крываются новые крупные предприятия 
(в том числе и иностранные), предостав-
ляющие рабочие места как для калужан, 
так и для жителей соседних областей. Это 
обстоятельство позволяет расширять 
круг возможных вариантов приспособле-
ния исторических объектов. Использо-
вание (капитализация) усадебного фон-
да может занять важное место в создании 
инфраструктуры интересного и позна-
вательного отдыха трудящихся. И отре-
ставрированные исторические усадьбы 
позволят улучшить экономический кли-
мат региона17. Необходимо только пра-
вильно выбрать новую функцию.

Таким образом:
— загородные усадьбы занимают осо-

бое место в культуре России, в частности 
в Калужской области, являясь отдельным 
пластом культурного наследия. Одна-
ко большинство из них находится в неу-
довлетворительном состоянии и требу-
ет проведения работ по их возрождению;

16   Луконина Т.А. Указ. соч. С. 214–222 ; Lukonina T., 
Aksenova I. Integration of Historical Manor Com-
plexes into the Urban and Suburban Infrastructure //  
IOP Conference Series : Materials Science and Engi-
neering. 2018. Vol. 365. P. 1–10.

17   Шульгин П.М. Историко-культурное наследие 
как особый ресурс региона и фактор его соци-
ально-экономического развития // Мир России. 
2004. № 2. С. 115–133.

— обязательным условием при ре-
ставрации усадебного комплекса, исклю-
чающим возможность повторного запус-
тения, является встраивание усадьбы в 
современную жизнь. Интенсивное возро-
ждение хозяйственной деятельности Ка-
лужской области может рассматриваться 
как расширение круга возможных вариан-
тов современного использования усадеб. 

Рис. 1. Заброшенные усадьбы  
Калужской области

	 1.	Усадьба	Козловых	 															
	 2.	Усадьба	Богимово	 															
	 3.	Усадьба	Бугры		
	 4.	Усадьба	Воробьево
	 5.	Усадьба	Грабцево
	 6.	Усадьба	Дубровка
	 7.	Усадьба	Игнатовское
	 8.	Усадьба	Панское
	 9.	Усадьба	Новоалександровское
	 10.	Усадьба	Сивцево
	 11.	Усадьба	Павлищев	Бор
	 12.	Усадьба	Турлики
	 13.	Усадьба	Ферзиково
	 14.	Усадьба	Шлиппово
	 15.	Усадьба	Щепочкина
	 16.	Усадьба	Ахлебинино
	 17.	Усадьба	Галкино
	 18.	Усадьба	Гурьево
	 19.	Усадьба	Попелево
	 20.	Усадьба	Любунь
	 21.	Усадьба	Плюсково
	 22.	Усадьба	Брынь
	 23.	Усадьба	Дольское
	 24.	Усадьба	Мошонки
	 25.	Усадьба	Росва
	 26.	Усадьба	Троицкое
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Данная статья посвящена вопросу внедрения цифровых технологий в систему из-
учения и сохранения культурного наследия нашей страны. В ней автор предлагает рас-
смотреть состояние отечественного права в современном мире цифровых технологий, 
которые стремительно внедряются, преобразуя устоявшиеся государственные и обще-
ственные институты. Как показывают результаты проведенного исследования, правовое 
регулирование серьезно отстает от реалий сегодняшнего дня в плане изучения и сохране-
ния культурного наследия, но есть определенная уверенность, что со временем эта пра-
вовая коллизия будет устранена.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация объектов культурного на-
следия, информационное пространство, виртуальный туризм, музеи онлайн, цифровые 
копии памятников.

Legal Aspects of Application  
of Modern Digital Technology to Study and Preservation  
of Russian Cultural Heritage

Ivanova Zhanna B. 
Associate Professor of the Law Faculty  
of the Komi Republican Academy of State Service and Administration 
PhD (Law), Associate Professor

The article is dedicated to the issue of introduction of digital technology to the system of 
study and preservation of cultural heritage of our country. The author suggests reviewing the 
status of national law in the modern world of rapidly deployed digital technology transforming 
the existing state and public institutions. According to the results of the research carried out, 
legal regulation is significantly lagging behind from the present day realia in terms of study 
and preservation of cultural heritage, but there is some certainty that this legal collision will be 
eliminated with time.

Keywords: digital technology, digitization of cultural heritage objects, information 
environment, virtual tourism, online museums, digital copies of monuments.

В современном мире цифровые тех-
нологии стабильно удерживают свои 
позиции. В сети Интернет путем нажа-
тия кнопок на компьютере или смартфо-
не стали привычными заключение кон-
трактов, оплата товаров, услуг, онлайн-

туризм по музеям, странам и многое 
другое. Безусловно, с появлением таких 
цифровых возможностей наша жизнь су-
щественно улучшилась. Вместе с тем эти 
отношения не урегулированы напрямую 
отечественным законодательством, со-



18 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Сохранение культурного наследия

ответственно, создаются большие ри-
ски. В данной статье мы рассмотрим 
правовое регулирование применения 
цифровых технологий в изучении и со-
хранении историко-культурного насле-
дия России.

Известно, что охрана историко-куль-
турного наследия в наши дни стала одной 
из приоритетных задач как в государст-
венной и региональной политике, так и в 
международном сотрудничестве. Это на-
ходит отражение на законодательно-пра-
вовом поле. Так, в 1972 г. ЮНЕСКО приня-
ла Конвенцию об охране всемирного куль-
турного и природного наследия1, которую 
к настоящему времени ратифицирова-
ли более чем 120 стран, в том числе Рос-
сия. В нашей стране основы государствен-
ной политики в области охраны историко- 
культурного наследия урегулированы в 
Федеральном законе от 25  июня  2002  г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»2.

Бурное развитие информационных 
технологий открыло широкие возможно-
сти для познания отечественной культу-
ры с помощью компьютеров. Новейшие 
технологии позволяют современным му-
зеям вести экспозиционную, выставоч-
ную и просветительскую работу. Кроме 
этого, цифровые сервисы помогают так-
же учитывать и сохранять культурное 
наследие, дошедшее от наших предков. 
Вместе с тем важным и актуальным ста-
новится вопрос не только о его разумном 
и эффективном использовании, но и пра-
вовом закреплении. 

В современном информационном об-
ществе доступ к информации трансфор-
мировался в универсальный товар, состо-
ящий из данных о нем в сети Интернет. 
Цифровое изучение культурного насле-
дия представляет собой основные ме-
1   Конвенция об охране всемирного культурного 

и природного наследия (Заключена в г. Париже 
16.11.1972) // Сборник международных догово-
ров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 496–506.

2   Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» // Российская газета. 2002. 29 июня.

тодики и технологии, с помощью кото-
рых происходят получение, воспроиз-
ведение, описание данных различных 
объектов. Основными современными тех-
нологиями являются цифровое воспро-
изведение картин художников, цифро- 
вая фотосъемка скульптур, технологии 
3D-сканирования, а также другие техно-
логии воспроизведения, визуализации и 
презентации полученных данных истори-
ко-культурного наследия в общедоступ-
ном виде. Сегодня под натиском новых 
информационных технологий несколь-
ко устаревает доступ к отдельным про-
изведениям культуры, характерный для 
доцифровой эпохи. Нынешний интерак-
тивный информационный обмен дает ши-
рокие возможности непрерывного до-
ступа к культурно-историческим базам.  
К примеру, на сайте «Музеи онлайн» 
(http://musei-online.blogspot.com) можно 
совершить виртуальные туры (экскурсии) 
в музеи всего мира, а на сайте «Музеи в 
России» (http://www.museum.ru/web) —  
найти ссылки на веб-сайты художествен-
ных, исторических, этнографических и 
других музеев, где также имеется возмож-
ность совершить виртуальный тур по ним. 
Посредством моделирования виртуаль-
ной реальности мы можем отправиться в 
виртуальную экскурсию по Мамаеву кур-
гану. Нам представится уникальная воз-
можность осмотреть проект историко-
мемориального комплекса «Героям Ста-
линградской битвы», основой которого 
стала технология трехмерного модели-
рования VRML (Virtual Reality Modeling 
Language), и многие другие достоприме-
чательности Волгограда3.

Тем не менее не все виртуальные музеи 
содержат правила использования изобра-
жений, которые публикуются на их сайтах. 
Скорее, исключением стал «Государствен-
ный Эрмитаж», который такие правила 
разработал и опубликовал. Так, этот уни-
кальный отечественный музей позволяет 
использовать опубликованные на сайте 
музея изображения предметов из своих 
3   Виртуальный Мамаев курган. URL: http://www.

volgogradru.com/mamayev-kurgan 
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коллекций для личных, образовательных и 
информационных целей. В локальном пра-
вовом акте музея также указано, что, если 
изображения с его сайта будут использова-
ны в докладах, презентациях, материалах 
научных конференций и т.п., как в печат-
ной, так и в электронной форме, то пользо-
ватели должны обратиться в музей для по-
лучения соответствующего разрешения4.

Таким образом, можно утверждать, 
что цифровое изучение культурного на-
следия посредством виртуальных музеев 
совершенно не урегулировано нормами 
отечественного права. Правовое регули-
рование виртуальных туров (экскурсий) 
находится на локальном уровне, однако 
большинство музеев должного внимания 
этому не уделяет. На наш взгляд, необ-
ходимо сформулировать и придать юри-
дическую силу требованиям, которые в 
обязательном порядке должны быть до-
ведены до сведения потребителя, посеща-
ющего виртуальный мир музеев. Для это-
го следует разработать единые Правила 
цифрового изучения культурного насле-
дия в виртуальных музеях России.

В целях изучения культурного насле-
дия, а также его сохранения сегодня актив-
но и целенаправленно применяется диги-
тализация (оцифровка) культурно-исто-
рического наследия многими странами и 
международным сообществом, в частно-
сти под эгидой ЮНЕСКО5. Оцифровка 
культурного наследия происходит от пред-
метов археологических раскопок до всех 
типов музейных экспонатов и монумен-
тальной живописи. Она дает возможность 
получить следующие результаты:

1) хранение цифровой копии объекта 
в памяти ЭВМ неограниченное количест-
во времени, при этом без потери качест-
ва, чего невозможно сделать с оригиналь-
ным объектом;

2) получение доступа к оцифрованно-
му предмету гораздо большим количест-
вом людей, чем к оригиналу. 

4   Правила использования изображений. URL: 
https://www.hermitagemuseum.org 

5   ЮНЕСКО об информационном обществе: основ-
ные документы и материалы. СПб, 2004. 120 с.

Проблема сохранения историко-куль-
турного наследия существовала с давних 
времен. Сегодня, с появлением новых ин-
формационных технологий и оборудова-
ния, расширились возможности решения 
этой задачи, открылись новые перспекти-
вы применения такого нетрадиционного 
подхода. Одним из них является оцифров-
ка историко-культурных объектов с помо-
щью 3D-сканера. 

Рассмотрим преимущества этого ме-
тода:

— вследствие бесконтактной техно-
логии сканирования в ходе получения 
изображения оригинальные объекты не 
подвержены деформации, поэтому доль-
ше хранятся;

— 3D-сканирование делает возмож-
ным получение точных трехмерных ко-
пий объектов, которые могут использо-
ваться в ряде случаев вместо оригиналов 
без ущерба для содержания процесса ис-
пользования;

— виртуализация исторических и 
культурных объектов позволяет создавать 
неограниченные определенными времен-
ными рамками хранилища знаний, что по-
может сохранить, преумножить и попу-
ляризировать историко-культурное на-
следие6.

Из этого следует, что цифровая обра-
ботка объектов культуры может иметь ко-
лоссальное значение и повлиять на реше-
ние задачи современного общества в во-
просах его сохранности, поскольку крайне 
опасно позволить уничтожение культур-
ных ценностей, пренебрежение обычаями 
и традициями наших предков, отказ от сво-
ей истории.

Однако стоит обратить внимание, 
что в настоящее время отечественное 
правовое поле не только не содержит 
определений «оцифровка объектов куль-
турного наследия», «сохранение циф-
6   Катаева С.В., Дружинин Ф.Д. Оцифровка объек-

тов историко-культурного наследия: оборудова-
ние, методы, форматы // Историко-культурное 
наследие и информационно-коммуникационные 
технологии: сохранение и исследование : матери-
алы научной конференции (Пермь, 13–14 ноября 
2009 г.) / под ред. С.И. Корниенко ; Перм. гос. 
ун-т. Пермь, 2009. С. 37.
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рового культурно-исторического насле-
дия», «цифровое наследие», но и не ре-
гулирует данные отношения, тогда как 
актуальность этого очевидна. По наше-
му мнению, проблема также остается и в 
определении объема, полноты хранимого 
материала, организации его сбора и хра-
нения, ответственности за создание циф-
рового материала и т.д. На практике во-
просы, связанные с правонарушениями 
в сфере цифрового культурного насле-
дия, уже имеют место быть. Так, В. разме-
стил в сети Интернет графическое изо-
бражение символа воинской славы Рос-
сии — скульптуры «Родина-Мать зовет!», 
осквернив его путем нанесения красите-
ля зеленого цвета на лицевую часть го-
ловы скульптуры, а также поверхность 
ее левой ладони. Суд пришел к выводу, 
что осквернение цифровой копии мону-
мента «Родина-Мать зовет!» образует со-
став тяжкого преступления, и привлек В. 
к уголовной ответственности7.

Представляется важным также взгля-
нуть на виртуальную археологию. Сегод-
ня на просторах Интернета можно най-
ти ряд музеев утраченного культурного 
наследия. К примеру, ко Дню археолога 
в 2018 г. Государственным Эрмитажем и 
Сибирским федеральным университетом 
был открыт публичный доступ к мульти-
медийному информационному ресурсу 
«Электронная Энциклопедия Эрмита-
жа. Том 1. Археология». На сайте этого 
музея содержится информация о коллек-
циях, археологических памятниках, экс-
педициях и событиях из истории архео-
логических работ на территории России 
c XIX в. При этом события и археологи-
ческие памятники связываются с их ме-
стоположением на «Яндекс. Картах».  
С помощью гипертекстовых ссылок 
пользователи обращаются к соответст-
вующим ресурсам: библиотечным систе-
мам, энциклопедиям, роликам на Youtube 
и сервисам отображения трехмерных мо-
делей. Для виртуального археологиче-
7   Постановление Президиума Волгоградского об- 

ластного суда от 13 июня 2018 г. № 44у-54/2018 // 
СПС «КонсультантПлюс». Документ опублико- 
ван не был.

ского путешествия не нужно какое-либо 
специальное оборудование, необходим 
лишь доступ в Интернет. Подобное пу-
тешествие можно совершить с помощью 
настольных компьютеров, планшетов и 
смартфонов8. Важно отметить, что такие 
виртуальные археологические экспози-
ции в цифровых музеях плавно включа-
ются в образовательные программы от-
крытия археологического наследия по-
средством компьютеров и мобильных 
устройств.

Другим примером служит интернет-
проект Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого под 
названием «Древности Новгородской 
земли: электронная база данных архео-
логических находок». Сегодня его вирту-
альная коллекция составляет 25 829 ин-
дивидуальных находок, точнее их цифро-
вых изображений, с максимально полной 
информацией о каждом предмете. «От-
крытие» данного цифрового музея со-
стоялось в 2005 г. С того времени все све-
дения о находках, которые были обна-
ружены Старорусской археологической 
экспедицией, публикуются в электрон-
ной базе данных, расположенной на сер-
верах университета9.

Относительно правового регулиро- 
вания виртуальной археологии отметим, 
что, на наш взгляд, виртуальное про-
странство в целом должно быть под го-
сударственным контролем, закреплен-
ным законодательно. Поэтому для обес-
печения охраны интересов личности, 
общества и государства необходима пра-
вовая охрана виртуальной археологии.  
На сегодняшний день она отсутствует; 
имеющиеся информационные техноло-
гии мало изучены вследствие их инно-
вационной составляющей, стремитель-
но набирающей обороты. Таким образом, 
интенсивное распространение виртуаль-
ных информационных отношений в обла-
8   Электронная Энциклопедия Эрмитажа. URL:  

http://www.virtualarchaeology.ru/news/eee15082018/
index.php?lang=ru

9   Электронная база данных археологических на- 
ходок. URL: https://starcheolog.livejournal.com/ 
53523.html
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сти просвещения о культурном наследии 
наших предков обусловливает актуаль-
ность современного государственного 
регулирования виртуального простран-
ства в этой области. 

Вслед за виртуальной археологией не 
обойдем вниманием и памятники под-
водного культурного наследия. По су-
ти, они доступны только ныряльщикам и 
скрыты от другой публики. Однако в рам-
ках виртуальной реальности данная про-
блема не является таковой. Уже сегодня 
существуют интернет-проекты, которые 
открывают подводное культурное насле-
дие каждому желающему. Для этого ис-
пользуются инновационные цифровые 
технологии в сочетании с оцифрован-
ным повествованием. Таким способом 
повышается уровень информированно-
сти о подводной культурно-историче-
ской среде, поскольку посредством циф-
рового преобразования преодолеваются 
временные и пространственные барье-
ры с помощью интернет-визита в такой 
музей. В его виртуальных экспозициях 
используются интерактивное цифровое 
повествование в совокупности с симу-
ляторами виртуальной и дополненной 
реальности, как наиболее эффективные 
методы передачи археологических дан-
ных об объектах подводного культурно-
го наследия в их историческом контек-
сте. Посетители музея узнают о геогра-
фических сведениях о древних морских 
путях, посещают цифровую библиотеку 
кораблей и амфор, а также имеют воз-
можность увидеть цифровые копии па-
мятников, которые находятся в откры-
том доступе в Интернете. Такие он-
лайн-сервисы представления коллекций 
и возможность совершения виртуаль- 
ных туров музеи развивают с каждым 
днем.

При этом проблема остается та же: 
отсутствие комплексного правового ре-
гулирования отношений, возникающих в 
связи с развитием цифровых технологий 
в изучении подводного культурного на-
следия России. Однако к ее решению уже 
сделаны некоторые шаги.

В первую очередь стоит обратить 
внимание на Указ Президента РФ от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы»10, в кото-
ром даны основные понятия, связанные с 
применением информационных и комму-
никационных технологий, направленных 
на развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой 
экономики. 

Также отметим, что переход боль-
шей части коммуникаций общества в 
цифровую форму послужил стартом на-
ционального проекта «Культура» и фе-
деральных проектов «Культурная сре-
да» и «Цифровая культура». В процессе 
их реализации прогнозируется увеличе-
ние числа обращений к цифровым ре-
сурсам культуры в пять раз по сравне-
нию с 2017 г.

В настоящее время Министерство 
культуры России создает Перечень циф-
ровых информационных ресурсов о куль-
туре в целях координации действий ор-
ганов исполнительной власти, государст-
венных, коммерческих и некоммерческих 
организаций по реализации конституци-
онных прав граждан России на доступ к 
культурному наследию и участию в куль-
турной жизни страны.

Важно заметить, что Распоряжение 
Минкультуры России от 19 апреля 2019 г. 
№  Р-655 «Об утверждении статистиче-
ской методологии расчета показателей 
национального проекта “Культура”, фе-
деральных проектов “Культурная среда”, 
“Творческие люди”, “Цифровая культу-
ра”» (вместе с «Методикой расчета по-
казателей национального проекта “Куль-
тура”», «Методикой расчета показате-
лей федерального проекта “Культурная 
среда”», «Методикой расчета показате-
лей федерального проекта “Творческие 
люди”», «Методикой расчета показате-
лей федерального проекта “Цифровая 

10   Указ Президента РФ от 9  мая  2017  г. №  203  
«О Стратегии развития информационного об- 
щества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
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культура”»)11 ввело в правовое простран-
ство понятие «цифровой информацион-
ный ресурс о культуре». Под ним пони-
мается совокупность данных, которые 
представлены в виде сайта в сети Интер-
нет, способствующих предоставлению 
доступа к культурному наследию; попу-
ляризации культуры и традиций наро-
дов РФ; повышению посещаемости ор-
ганизаций культуры; распространению 
русского языка. В то же время права и 
обязанности граждан по использованию 
цифрового информационного ресурса о 
культуре, защита его, ответственность за 
нарушения и  т.д. законодательно не за-
креплены. 

11   Распоряжение Минкультуры России от 19 апре-
ля 2019 г. № Р-655 «Об утверждении статисти-
ческой методологии расчета показателей нацио-
нального проекта «Культура», федеральных про-
ектов «Культурная среда», «Творческие люди», 
“Цифровая культура”» (вместе с «Методикой 
расчета показателей национального проекта 
«Культура»», «Методикой расчета показателей 
федерального проекта «Культурная среда»», 
«Методикой расчета показателей федерально-
го проекта «Творческие люди»», «Методикой 
расчета показателей федерального проекта 
“Цифровая культура”») // СПС «Консультант- 
Плюс».

Более того, информационное про-
странство невозможно ограничить тер-
риторией одного государства или их со-
юза (содружества), поэтому остро встает 
вопрос правового регулирования межгосу-
дарственных и международных отношений 
в области регулирования объектов инфор-
мационной среды в сфере изучения и со-
хранения мирового культурного наследия.

Подытоживая, еще раз обратим вни-
мание, что правовое регулирование со-
ставляет одну из форм государственно-
го контроля безграничного виртуально-
го пространства. На современном этапе 
сфера виртуального пространства в об-
ласти изучения и сохранения культурно-
го наследия не имеет как единой термино-
логии, так и вообще законов о его регули-
ровании. Поэтому в целях эффективного 
использования и государственного контр-
оля виртуального пространства в Рос-
сии необходимо разработать как деталь-
ное правовое регулирование, так и кон-
цепции, доктрины, стратегии, программы 
развития виртуального пространства в 
сфере изучения и сохранения отечествен-
ного и мирового культурного наследия.
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В статье исследуются этнокультурные аспекты распространения самосуда в среде 
российского крестьянства, отраженные в народном фольклоре. Автор приходит к вы-
воду, что мирские представления о справедливости и способах их обеспечения и защи-
ты были более близки российскому крестьянству, чем официальный государев суд, ре-
шения которого были основаны на законе, применяемом, по мнению крестьян, не всег-
да справедливо. Именно поэтому самосуд над причинителем вреда стал неотъемлемой 
частью жизни российских крестьян и их этнокультурного развития, что, например, на-
шло свое отражение в таких элементах национального фольклора, как пословицы и по-
говорки, закрепивших в сознании русских людей предпочтение самостоятельно раз-
бираться с обидчиками. Укоренившись в мировоззрении и миропонимании крестьян, 
самосуд находит свое проявление при разрешении социальных конфликтов среди рос-
сийских граждан и в настоящее время по тем же самым причинам, которые не потеря-
ли своей актуальности.

Ключевые слова: крестьянская культура, самосуд, народное правосудие, крестьян-
ский суд, народный фольклор, справедливость.
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The article studies ethnic and cultural aspects of mob law distribution among the Russian 
peasantry reflected in the folklore. The author concludes that popular perceptions of justice and 
means to ensure and protect it were closer to the Russian peasantry than the official sovereign's 
court issuing judgments based on the law, which in the peasants' opinion was not always applied 
fairly. That is why mob law in respect of wrongdoers became an integral part of life of Russian 
peasants and their ethnic and cultural development, that for example got reflected in such 
national folklore elements as proverbs and sayings fixing the preference for standalone dealing 
with offenders in the consciousness of Russian people. Mob law rooted in the world view and 
perception of peasants is even now reflected in resolution of social conflicts among Russian 
citizens for the same reasons, which remain relevant.
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Стремление к самостоятельному раз-
решению конфликтных ситуаций, в том чи-
сле криминального характера, без обраще-

ния за помощью к представителям власти 
или правоохранительным органам, всег-
да было свойственно русскому человеку. 
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Сами условия жизни и быт русских 
крестьян обусловливали предпочтитель-
ность самосудных разрешений возни-
кающих в общинах конфликтных ситуа-
ций, поскольку, во-первых, это являлось 
частью этнокультурного развития рус-
ского народа, которому было свойствен-
но стремление к свободе и независимо-
сти от каких-либо ограничений, в том чи-
сле государственного регулирования его 
жизни, а во-вторых, ожидание приезда 
представителей власти для разрешения 
возникающих зачастую спонтанно про-
тиворечий могло быть чревато гораздо 
более негативными последствиями для 
правой стороны.

Одним из главных факторов, детер-
минирующих распространение самосуд-
ных расправ на Руси, можно назвать то 
обстоятельство, что обыденное самосоз-
нание, в котором представление о прав-
де и истине были социально безусловны 
и исходили от внутренней естественной 
природы человека, всегда главенствова-
ло над положениями формальных источ-
ников права, издаваемых или иниции- 
руемых представителями высших сосло-
вий.

Отношение славянского народа к пра-
ву всегда предопределялось доминирую-
щими в обществе соображениями о зле и 
добре, выражало естественные жизнен-
ные потребности человека и присущие 
ему социально-культурные ориентиры, 
восходящие к историческим корням фор-
мирования и развития русского общества. 
В этой связи возникающая несогласован-
ность между этнокультурной парадигмой 
славян и социально-организованными 
средствами социального регулирования, 
разрабатываемыми государством, при-
водила к развитию различных форм от-
клоняющегося, с точки зрения публичной 
власти, поведения1, одним из проявле-
ний которого был самосуд над причини-
телем вреда.

1   Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского 
города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы.  
СПб. : Летний Сад, 1999. С. 12–15. 

Стремление к самостоятельному раз-
решению конфликтных ситуаций предо-
пределялось у славян нежеланием вос-
принимать право судить государства.  
Это нежелание особенно укрепилось и 
все более усиливалось со времен Креще-
ния Руси, поскольку одним из главных ка-
нонов православной религии было утвер-
ждение о том, что правом судить обладал 
лишь Бог. Как отмечают исследователи,  
в то время в сознании русских крестьян 
достаточно четко сформировалось раз-
граничение судебных решений и истин-
ной Божьей справедливости2.

Согласно мнению И. Оршанского, са-
мосудный механизм урегулирования со-
циальных процессов в русской дерев-
не базировался на добровольно-осознан-
ном подчинении всех крестьян законам 
общины и был предопределен базовыми 
народными представлениями о справед-
ливости3.

Как показывает практика, онтологи-
ческая сущность таких категорий, как «за-
кон» и «правда», «право» и «мораль» для 
русских людей имела и, пожалуй, будет 
еще достаточно продолжительное время 
иметь различное (можно даже сказать, 
противоположное) значение, что и пре-
допределяет их предрасположенность к 
самостоятельности в осуществлении ка-
ких-либо действий в частном секторе об-
щественных отношений. 

Именно поэтому неформальные соци-
альные нормы русской общины, как некие 
регуляторы жизнедеятельности славян-
ских социальных институтов, основанных 
на общности, базировались в основном 
на неписаных (обычных) нормах и тради-
циях. Некоторыми исследователями да-
же справедливо утверждается, что имен-
но славянский фольклор, имеющий глубо-
кие исторические корни, выступал одним 
из мощных средств духовного единения, 
формирования коллективной идеи, кото-
2   Леонтьев А.А. Крестьянское право. Систематиче-

ское изложение особенностей законодательства 
о крестьянах. СПб. : Законоведение, 1914. С. 183. 

3   Оршанский И.Г. Народный суд и народное право //  
Журнал гражданского и уголовного права. 1875. 
№ 4. С. 214. 
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рая предопределяла самосознание рос-
сийского крестьянства4.

Доказательством этого может служить 
национальный фольклор, а точнее пого-
ворки и пословицы, как некие носители, 
наиболее ярко и точно отражающие фи-
лософию жизни и мировоззрения русско-
го человека.

Пословицы и поговорки, основан-
ные на социальном и духовном опыте то-
го или иного народа, наиболее глубоко де-
монстрируют внутреннее содержание его 
мировоззрения5. Так, например, в сбор-
нике «Пословицы русского народа», под-
готовленном В.И. Далем, мы можем най-
ти такие изречения или поучительные вы-
сказывания, касающиеся предмета нашего 
исследования, как: «Правда закон ломит», 
«Кто за правду горой, тот истинный герой» 
и т.п. — они доступно и понятно демон-
стрируют характер отношения русских лю-
дей к правде. Вместе с тем в адрес закона и 
лиц, его применяющих, русская фольклор-
ная мысль диаметрально противоположна: 
«Не держись закона, как слепой забора», 
«Закон что дышло, куда повернул, туда и 
вышло», «Что мне законы, коль судьи зна-
комы», «Именем бога можно творить зло, 
именем закона — беззаконие» и т.д.6.

Достаточно большое внимание в рус-
ском фольклоре уделено бюрократизму и 
всевозможным административным пре-
пятствиям, с которыми приходится стал-
киваться обычным людям в повседневной 
жизни при попытках решения своих важ-
ных социальных проблем, а также таким 
негативным качествам, свойственным су-
ду, чиновничьему аппарату и в целом го-
сударственной службе, как стяжательство, 
коррупционность и так называемая круго-
вая порука. 

Все негативное отношение к этим по-
рокам исполнительной власти отрази-
лось, например, в таких назидательных и 
4   Соколов М.Ю. Русский фольклор (устное народ-

ное творчество). М. : Юрайт, 2018. С. 57–58.
5   Гулина О.Р. Феномен нигилизма в правосознании 

русского народа. URL: http://www.irex.ru/press/
pub/polemika/10/gul

6   Даль В.И. Пословицы русского народа. М. : Го-
сударственное издательство художественной ли- 
тературы, 1957. 990 с.

образных выражениях, как: «Пока до на-
чальника доберешься, раз десять спотк-
нешься», «Мешок денег перевесит два 
мешка истины»; «В суд пойдешь — прав-
ды не найдешь»; «Законы святы, да судьи 
супостаты»; «Ворон ворону глаз не вы-
клюет» и т.д.

Значимой характеристикой корруп-
ционности суда на протяжении всей 
истории существования дореволюцион-
ной России, которая приводила в итоге к 
вынесению несправедливых решений, бе-
нефициарами которых могли быть толь-
ко лица, имеющие возможность дать су-
дьям взятку, может служить отрывок 
из письма В.Г.  Белинского Н.В.  Гоголю:  
«…хотя чаще всего порют только правого, 
если ему нечем откупиться от преступле-
ния — быть без вины виноватым!»7.

Неразбериха, характерная судопро-
изводству Древней Руси и император-
ской России, и свойственная ему нес-
праведливость отталкивали крестьян и 
представителей других низших сословий 
от официального суда, заставляя изыски-
вать иные, неофициальные, способы раз-
решения происходящих конфликтов и 
споров. По этому поводу достаточно вы-
разительно писал в своих мемуарах рос-
сийский сенатор Н.Н. Лебедев: «Человек, 
близко узнавший российское правосудие, 
может заболеть и помешаться: так оно 
отвратительно дурно»8. 

Все это свидетельствует о системно-
сти и вечности проблемы несправедли-
вого судейства для России и в итоге сти-
мулирует рядовых российских граждан к 
самостоятельному восстановлению на-
рушенных прав и свобод посредством 
учинения саморасправ над причинителя-
ми вреда, совершаемых зачастую обще-
ственно опасными способами.

Живучесть самосудных расправ кре-
стьян над причинителями вреда обуслов-
ливалась наличием принципиальных 
расхождений между законами и воззре-
7   Белинский В.Г. О Пушкине, Лермонтове, Гоголе. 

М. : Юрайт, 2019. С. 275.
8   Фархтдинов Я.Ф. Возникновение и развитие 

источников гражданского процессуального 
права России. Казань : ТИСБИ, 2001. С. 54.
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ниями крестьян, основанными на обыч-
ном праве, а также достаточно значитель-
ным несоответствием официальных норм 
поведения условиям народного быта9. 

В крестьянском мировоззрении судеб-
ные решения далеко не всегда или даже во-
обще никогда не отражали истинную, объ-
ективную, по их мнению, справедливость, 
скорее наоборот: они как будто специально 
были нацелены на то, чтобы скрыть, обой-
ти эту справедливость («Где суд — там и 
неправда», «Правда суда не боится»). Учас-
тие в судебных разбирательствах в качест-
ве обвиняемого, истца или свидетеля счи-
талось в среде российского крестьянства 
делом крайне нежелательным. Причаст-
ность к судебной системе, к судопроизвод-
ству являлось для крестьян обстоятель-
ством, порочащим их репутацию. Именно 
поэтому среди них были достаточно рас-
пространены суждения подобно такому: 
«Я, слава богу, на судах-то еще отродясь не 
бывал, даже в свидетелях». Согласно пред-
ставлениям обычных людей, одним из кри-
териев счастливой и спокойной жизни бы-
ло «не знаться с судами». 

На Руси потерпевшему от противо-
правного деяния предоставлялась воз-
можность выбора двух вариантов дейст-
вия — либо обратиться в суд и привести 
туда причинителя вреда, либо прими-
риться с ним. Именно поэтому крестья-
не, зная, какие трудности будут их ожи-
дать при обращении к государеву суду, в 
большинстве случаев предпочитали раз-
решать возникший конфликт самостоя-
тельно, особенно если обидчик компен-
сировал причиненный вред или ущерб.

В соответствии с простонародными 
убеждениями, в основании крестьянско-
го (общинного) правосудия, внесудебно-
го разрешения возникших споров или вос-
становления нарушенных прав лежат пред-
ставления о правде и справедливости, а в 
государственных судах «власть разреше-
ния дел принадлежит бездушному закону», 

9   Шатковская T.B. Правовая ментальность россий-
ских крестьян второй половины XIX века: Опыт 
юридической антропометрии. Ростов-на-Дону : 
РГЭУ, 2000. С. 20.

применяя который, судьи только лишь вы-
ясняли обстоятельства дела (иногда так, 
как им удобнее, быстрее или выгоднее) и 
принимали на основе этого решение, за-
писанное в законе. Все это формировало у 
крестьян мнение о том, что на самом деле 
чиновникам и судьям до проблем простого 
народа нет никакого особого дела. 

Именно поэтому представители кре-
стьянского сословия относились к госу-
дарственным судам почтительно, но не 
более того. Наряду с этим распространен-
ное в государственных судах взяточниче-
ство, которому они не могли противосто-
ять той же монетой, поскольку были бед-
ны, заставляло их избегать официального 
правосудия. Именно поэтому отношение 
к государеву суду в народе было скорее не-
гативным10. 

Исходя из изложенного, неофициаль-
ное народное правосудие, выражающееся 
в самосуде над причинителем вреда, бы-
ло близко крестьянам по духу и находи-
лось всегда как бы рядом с ними. Более 
того: оно было гораздо более доступно 
по цене. Называя свой суд «лапотным», 
но близким по духу, крестьяне старались 
предпочитать его официальному11.

На то, что самосудные расправы бы-
ли имманентны формированию этнокуль- 
турной парадигмы российского крестьянст-
ва, указывает то обстоятельство, что имен-
но эти расправы достаточно часто вос-
производились в русской художественной 
классической литературе в целях наиболее 
полного отражения всего колорита жизни 
русского народа. В качестве примера можно 
указать на роман великого русского писате-
ля А.С. Пушкина «Дубровский».

Согласно мнению А.П. Семитко, фун-
даментальные истоки правовых представ-
лений славян о правильном и естественно 
справедливом обусловлены проникнове-
нием в систему социального взаимодей-
ствия славян различных ментальных ар-

10   Тенишев B.B. Правосудие в русском крестьянском 
быту. Брянск : Тип. Л.И. Итина и Ко, 1907. С. 9.

11   Калачов Н.В. О волостном и сельском суде в 
древней и новой России. СПб. : Книгоиздание 
М.О. Вольфа, 1880. С. 21.
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хетипов, заложивших основу русской  
этно-культурной психологии12. 

Наиболее устойчивыми и наполнен-
ными мифологическими образами у сла-
вян были именно представления о поряд-
ке, гармонии и дисгармонии, нарушении 
порядка и его восстановлении, о деянии 
и воздаянии, норме, обычае и последст-
виях их нарушения. Именно поэтому в 
жизни славянских племен весьма про-
должительное время существовал прин-
цип, называемый М.М. Ковалевским «те-
ологическим» и заключавшийся в «допу-
щении сверхчувственной неземной силы 
в решении тяжб»13.
12   Семитко А.П. Развитие правовой культуры как 

правовой процесс. Екатеринбург : Данила-мас-
тер, 1996. 216 с.

13   Лаптева Л.Е. Исследование обычного права на-
родов Российской империи XIX в. // Государство 
и право. 1997. № 8. С. 108.

Таким образом, мирские представ-
ления о справедливости и способах их 
обеспечения и защиты были более близ-
ки российскому крестьянству, чем офи-
циальный государев суд, решения кото-
рого были основаны на законе, приме-
няемом не всегда справедливо. Именно 
поэтому самосуд над причинителем вре-
да стал неотъемлемой частью жизни кре-
стьян и их этнокультурного развития, 
что нашло свое отражение, например,  
в таких элементах национального фоль-
клора, как пословицы и поговорки. Уко-
ренившись в мировоззрении и миропо-
нимании русских крестьян, самосуд на-
ходит свое проявление при разрешении 
социальных конфликтов среди россий-
ских граждан и в настоящее время по тем 
же самым причинам, которые не потеря-
ли своей актуальности.
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В данной статье приведен анализ правовых актов Великобритании, регулирующих сохране-
ние памятников подводного культурного наследия. Соединенное Королевство ведет практику 
учета и сохранения объектов подводного культурного наследия с 1973 г., но данный опыт отече-
ственными исследователями ранее не изучался, несмотря на множество исследований, рассма-
тривающих правовые аспекты в области подводного наследия в других странах. Правовая охра-
на подводного культурного наследия в Великобритании преимущественно сконцентрирована 
вокруг статутов и сопутствующих нормативных актов. Роль судебного прецедента в данном на-
правлении минимальна. Ввиду этого исследование сфокусировано на деталях законов: исполь-
зуемой терминологии, формы устанавливаемой защиты, контролируемых видов деятельности. 
Значительное внимание уделено законам, регламентирующим охрану затопленных кораблекру-
шений. Проанализированы законы, посвященные сохранению объектов наследия из драгоцен-
ных материалов, недвижимых объектов наследия, таких как затопленные постройки, порты, по-
селения. Формы защиты, установленные законами, контролируемые ими виды деятельности,  
а также географические рамки действия закона приведены к единой комплексной таблице, по-
зволяющей наглядно рассмотреть и сравнить практические подходы к правовой защите подвод-
ного культурного наследия в Великобритании.

Ключевые слова: подводное культурное наследие, подводная археология, правовая ох-
рана, Великобритания, кораблекрушения, затопленные поселения.

Legal Protection of Underwater Cultural Heritage:  
Experience of Great Britain

Nikolaev Ivan R.
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This article provides an analysis of UK legal acts regulating the preservation of monuments of the 
underwater cultural heritage. The United Kingdom has been conducting the practice of registering 
and preserving objects of underwater cultural heritage since 1973, but this experience has not been 
previously studied by domestic researchers, despite many studies examining legal aspects of underwater 
heritage in other countries. The legal protection of the underwater cultural heritage in the UK is mainly 
concentrated around statutes and related regulations. The role of judicial precedent in this direction 
is minimal. In view of this, the study focuses on the details of the laws: the terminology used, the form 
of the installed protection, controlled activities.Considerable attention is paid to the laws governing 
the protection of submerged shipwrecks. Analyzed the laws on the preservation of heritage objects 
from precious materials, immovable heritage objects, such as flooded buildings, ports, settlements.  
The forms of protection established by the laws, the types of activities they control, and the 
geographical scope of the law are given in a single integrated table that allows you to visually review 
and compare practical approaches to the legal protection of underwater cultural heritage in the UK.

Keywords: underwater cultural heritage, underwater archeology, legal protection, the UK, 
shipwrecks, submerged settlements.

Подводное культурное наследие (да-
лее — ПКН) и вопросы его изучения и со-

хранения привлекают значительное вни-
мание исследователей начиная со второй 
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половины XX в., когда был изобретен ак-
валанг, а подводное пространство стало 
доступнее. Вместе с этим доступность 
усилила антропогенные угрозы памят-
никам наследия, поставила вопрос о не-
обходимости сохранять историю под во-
дой посредством правового регулиро-
вания.

В Российской Федерации ПКН вхо-
дит в состав культурного наследия как 
такового, но специализированные зако-
ны в его отношении отсутствуют. В связи 
с этим исследование зарубежного опыта, 
связанного с правовой охраной объек-
тов ПКН, приобретает особую актуаль-
ность. Великобритания ведет практику 
учета и сохранения объектов ПКН начи-
ная с 1973 г., что обусловило выбор пред-
мета исследования.

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране  
подводного культурного наследия»1 2001 г.  
в Великобритании не ратифицирована, 
однако как сторонники, так и противни-
ки ратификации сходятся во мнении, что 
Великобритания уже соблюдает большую 
часть правил Конвенции благодаря наци-
ональному законодательству2. 

Основные правовые аспекты управ-
ления культурным наследием установ-
лены законами о Национальном насле-
дии (National Heritage Act — NHA). NHA, 
принятые в 1980 и 1983 годах, сформи-
ровали систему учета и первичной охра-
ны наследия3. NHA 1997 г. внес правки по 
вопросам финансирования в существую-
щие структуры4. NHA 2002 г. полностью 
посвящен подводной археологии5 и вно-
сит поправки в определения и функции 
1   Конвенция ЮНЕСКО «Об охране подводного 

культурного наследия» (принята по докладу 
Комиссии IV на 20-м пленарном заседании 
02.11.2001). URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/902114191

2   Key facts about the 2001 UNESCO Convention on 
the Protection of the Underwater Cultural Heritage. 
London, 2016. P. 8–9.

3   National Heritage Act 1980. 31st March 1980 // Acts 
of Parliament. 1980. P. I. S. 3(1) ; National Heritage 
Act 1983. 13th May 1983 // Acts of Parliament. 1983. 
S. 33(1).

4   National Heritage Act 1997. 27th February 1997 // 
Acts of Parliament. 1997. S. 4.

5   National Heritage Act 2002. 1st May 2002 // Acts 
of Parliament. 2002. S. 1.

NHA 1983 г. и в Закон о Древних памят-
никах и археологических зонах 1979 г.6.

Термин «подводное культурное на-
следие» среди законов Великобритании 
встречается только в NHA 2002 г. Намно-
го чаще в законах можно увидеть форму-
лировку «объект, представляющий исто-
рический или археологический интерес»7. 

Наиболее развита защита затоплен-
ных кораблей8. Первым законом Вели-
кобритании, призванным организовать 
защиту ПКН, стал Закон о защите кора-
блекрушений (далее — PWA) 1973 г.

Ключевой термин закона — «круше-
ние» (wreck) — трактуется как «место,  
где судно потерпело крушение или лежит 
на дне»9. В качестве причин для охраны 
учитываются историческое, археологиче-
ское или художественное значение судна10, 
а также его потенциальная опасность11.

Закон функционирует в Англии, Уэль-
се, Северной Ирландии и распространя-
ется на территориальные воды. В Шотлан-
дии функции PWA 1973 г. перенял Мор-
ской закон Шотландии (далее — M(S)A) 
2010 г.12.

Защита устанавливается посредст-
вом подзаконных актов (statutory instru-
ments). Вокруг крушения вводится за-
претная зона, в области которой запре-
щено проведение ряда работ без наличия 
соответствующей лицензии от агентств 
управления наследием. 

Под эгидой историко-культурной 
ценности PWA 1973 г. защищает 61 суд-
но13. Два корабля защищаются в связи 
6   The Ancient Monuments and Archaeological Areas 

Act 1979 // URL: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1979/46/pdfs/ukpga_19790046_en.pdf

7   Dealing in Cultural Objects (Offences) Act. 30th 
October 2003 // Acts of Parliament. 2003. S. 2(1) ; 
Town and Country Planning Act 1971. 28th October 
1971 // Acts of Parliament. 1971. P. I. S. 4.

8   Parham D., Williams M.V. Direct Public Involvement in 
Underwater Cultural Heritage : a case study // IKUWA 
3 : Beyond Boundaries, 3rd International Congress on 
Underwater Archaeology. Bonn, 2012. P. 469.

9   Protection of Wrecks Act 1973. 18th July 1973 // 
Acts of Parliament. 1973. S. 1 (1a).

10   Ibid. S. 1 (1b).
11   Ibid. S. 2 (1a).
12   Marine (Scotland) Act 2010. 10th March 2010 // Acts 

of Scottish Parliament. 2010. Sch. 4. P. 2. Para. 4.
13   Protected wrecks in the UK: wrecks designated 

under Section 1 of the Protection of Wrecks Act 
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с опасным количеством взрывчатых ве-
ществ внутри14. 

Ряд крушений находится в компетен-
ции законов, управляющих наземным на-
следием: Закона о древних памятниках и 
археологических зонах (далее — AMAA) 
1979 г. и Указа об исторических памятни-
ках и археологических объектах Север-
ной Ирландии (далее — HMAO) 1995  г. 
Суда могут категорироваться как ох-
раняемые памятники (scheduled monu-
ments), включающие «любое место, со-
держащее или включающее остатки лю-
бого транспортного средства, судна или 
летательного аппарата или другой под-
вижной конструкции или их части...»15. 
Идентичное определение и требования 
приведены в HMAO 1995 г.16. 

AMAA функционирует в пределах 
Англии, Уэльса, Шотландии, а HMAO — 
в Северной Ирландии. Юрисдикции под-
лежат памятники в пределах территори-
альных вод, включая расположенные во 
внутренних водах17.

Вклад в защиту затонувших круше-
ний также вносит Закон о Защите воин-
ских останков (далее — PMRA) 1986  г. 
Закон устанавливает защиту «к любому 
воздушному судну, потерпевшему кру-
шение (до или после принятия настоя-
щего закона) во время военной службы»18 
и позволяет назначить охрану «любо-
му судну, которое… затонуло или нахо-
дилось на мели (до или после принятия 
настоящего закона) во время военной 
службы»19.

1973 in England, Wales and Northern Ireland. 
Southampton, 2018. P. 1–4.

14   Там же. P. 1.
15   Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 

1979. 4th April 1979 // Acts of Parliament. 1979. P. III.  
S. 61 (7).

16   Historic Monuments and Archaeological Objects 
(Northern Ireland) Order 1995. 28th June 1995 // Orders 
in Council for Northern Ireland. 1995. P. II. Art. 6–7.

17   Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 
1979. 4th April 1979 // Acts of Parliament. 1979.  
P. III. S. 53 ; Historic Monuments and Archaeo-
logical Objects (Northern Ireland) Order 1995. 28th 
June 1995 // Orders in Council for Northern Ireland. 
1995. P. II. Art. 38.

18   Protection of Military Remains Act 1986. 8th July  
1986 // Acts of Parliament. 1986. S. 1(1).

19   Ibid. S. 1(2a).

Закон предусматривает два уровня 
защиты: обозначение как охраняемое ме-
сто или как контролируемый участок.

Охраняемые места включают в себя 
останки любого самолета, потерпевше-
го крушение во время военной службы, 
или любого судна, затонувшего на во-
енной службе после 4  августа  1914  г.20. 
Охраняемые места доступны для под-
водных погружений без лицензии при 
условии неприкосновенности памят-
ника21.

Контролируемые участки — это спе-
циально обозначенные комплексы, кото-
рые охватывают останки военного само-
лета или судна, затонувшего или попав- 
шего на военную службу в течение по-
следних двухсот лет22. На контролиру- 
емых участках погружения без лицензии 
невозможны.

Согласно нормативным актам, в каче-
стве контролируемых участков назначено  
12 комплексов, в качестве охраняемых 
мест — 79 комплексов23. Останками, ох-
раняемыми благодаря PMRA 1986 г., за-
нимается Министерство обороны Вели-
кобритании24. 

Отдельным блоком в законодатель-
стве идут подходы к сохранению объек-
тов, называемых сокровищами. Основ-
ным законом в этом отношении являет-
ся Закон о сокровищах (далее — TA) 1996. 
Акт регламентирует действия и ответст-
венность в отношении сокровищ, под ко-
торыми понимаются25:

— все монеты из одной и той же на-
ходки, если она состоит из двух или более 
монет возрастом не менее 300 лет. Если в 
них содержится менее 10% золота или се-
ребра, для определения сокровища монет 
должно быть не менее 10;

20   Ibid. S. 1(3).
21   Ibid. S. 2(3).
22   Ibid. S. 1(4).
23   Protected Wrecks: wrecks designated under the 

Protection of Military Remains Act 1986. London, 
2018. P. 1–3.

24   Maritime Division // War Memorials Trust. Lon-
don, 2018. URL: http://www.warmemorials.org/
maritime/ (дата обращения: 29.11.2019).

25   Treasure Act 1996. 4th July 1996 // Acts of Parlia-
ment. 1996. S. 1(1).
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— два или более доисторических объ- 
екта из недрагоценных металлов, связан-
ных друг с другом;

— любая находка (не монета) старше 
300 лет и содержащая не менее 10% золо-
та или серебра;

— связанные находки: любой пред-
мет из любого материала, найденный в 
том же месте, что и (или который ранее 
был вместе с таковым) другой предмет, 
который считается сокровищем;

— объекты, в основном сделанные из 
золота или серебра, но им менее 300 лет, 
которые были умышленно спрятаны с це-
лью восстановления и чьи владельцы или 
наследники неизвестны.

Дополнительно выпущены своды пра-
вил, которые расширяют понимание зако-
на и уточняют границы юрисдикции. Со-
гласно своду правил от 2002 г., сохранению 
подлежат находки в реках, озерах, прилив-
ной зоне, но не происходящие от кораб- 
лекрушений26. Если сокровище найдено в 
зоне кораблекрушения, то интерпретиру-
ется в качестве имущества, его сохране-
ние регламентируется Правом спасения и  
Законом о торговом судоходстве 1995 г.27. 

При обнаружении потенциального со-
кровища нашедший обязан сообщить об 
этом коронеру района в срок до 14 дней со 
следующего дня после находки28. Это же 
касается приобретения объектов, способ-
ных оказаться сокровищами29. Наруше-
ние закона грозит лишением свободы на 
срок до трех месяцев, штрафом или обеи-
ми санкциями30. 

TA 1996 г. функционирует во всех стра-
нах Соединенного Королевства, кроме 
Шотландии31, где вопросы касательно со-
кровищ регламентируются общим пра-
вом32. 
26   The Treasure Act 1996 Code of Practice (2nd Revi-

sion). London, 2002. P. 10.
27   Ibid. P. 13.
28   Treasure Act 1996. 4th July 1996 // Acts of Parlia-

ment. 1996. S. 8(2).
29   Ibid. S. 8a.
30  Ibid. 1996. S. 8(3).
31   Treasure Act 1996. 4th July 1996 // Acts of Parlia-

ment. 1996. S. 15(3).
32   Lord Advocate v University of Aberdeen & Budge 

[1963] ScotCS CSIH_1 (02.08.1963) // British and  
Irish Legal Information Institute. London, 2018. 

Защита недвижимого ПКН достига-
ется за счет законов, связанных с управ-
лением наземным наследием. К подоб-
ным объектам наследия могут отно-
ситься остатки портовых сооружений, 
исторических построек, островных посе-
лений и т.д.33. 

— AMAA 1979 г. и HMAO 1995 г. — 
основные законы, управляющие вопроса-
ми, связанными с подобными памятника-
ми. С 2016 г. частично самостоятельную 
работу, основанную на принципах AMAA 
1979 г., ведет валлийское правительство с 
помощью Закона об историческом окру-
жении 2016 г. (далее — HE(W)A)34. 

AMAA 1979 г., HMAO 1995 г. и HE(W)A  
2016 г. наряду с наземными памятниками 
также охватывают территориальные воды, 
а следовательно, и недвижимые памятни-
ки, находящиеся в них.

Управлением прибрежной зоной и за-
щитой памятников в ней также занимает-
ся Морской закон Северной Ирландии (да- 
лее — MA(NI)) 2013 г. Формой защиты в 
данном случае выступает организация мор-
ской заповедной зоны (Marine Conservation 
Zone)35. Создание данных зон возможно в 
границах территориальных вод, исключая 
внутренние36. Схожую функцию выполня-
ет M(S)A 2010 г., выделяя в качестве фор-
мы защиты исторические охраняемые рай-
оны моря (Historic Marine Protected Areas)37. 

Приводя рассмотренные статуты к 
общему знаменателю, необходимо отме-
тить установленные и контролируемые 
законом виды деятельности. Введенные 
формы защиты, контролируемой дея-
тельности и географические рамки дей-
ствия законов представлены в табл. 1. 

URL: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.
cgi?doc=/scot/cases/ScotCS/1963/1963_SC_533.
html (дата обращения: 29.06.2019).

33   Historic Monuments of Northern Ireland Scheduled 
Historic Monuments. Belfast, 2017. P. 1. ; Historic  
England Listing Data Download. London, 2018. P. 1–2.

34   Historic Environment (Wales) Act 2016. 21 March 
2016 // Acts of National Assembly for Wales. 2016. 
P. 2. S. 17.

35   Marine Act (Northern Ireland) 2013. 17th Septem-
ber 2013 // Acts of the Northern Ireland Assembly. 
2013. P. 3. S.13 (1).

36   Ibid. P. 3. S.13 (2).
37   Marine (Scotland) Act 2010. 10th March 2010 // 

Acts of Scottish Parliament. 2010. P. 5. S. 65(1).
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Таблица 1
Контролируемые виды деятельности на объектах наследия

Статут Форма защиты Географические 
рамки

Контролируемые виды 
деятельности

 PWA 1973 Запретная зона

Англия, 
Уэльс, 
Северная 
Ирландия

Фальсификация, повреждение 
или уничтожение;
Погружение или проведение 
спасательных операций;
Перемещение

 AMAA 1979 Учет памятников Англия, 
Шотландия, Уэльс

Работы, приводящие к сносу, 
разрушению или повреждению;
Вывоз, ремонт, изменения, дополнение;
Затопление и сброс в отвал

 HMAO 1995 Учет памятников Северная 
Ирландия

Работы, приводящие к сносу, 
разрушению или повреждению;
Вывоз, ремонт, изменения, дополнение;
Затопление и сброс в отвал

 M(S)A 2010
Исторические 
охраняемые 
районы моря

Шотландия

Работы или виды деятельности, 
наносящие вред, вмешивающиеся 
или оказывающие значительное влияние;
Вывоз, изменения или повреждения;
Деятельность, запрещенная, 
ограниченная или регулируемая 
Порядком о сохранении морской среды

 PMRA 1986 Охраняемое 
место Все страны

Нелицензированные водолазные 
или спасательные операции с целью подделки, 
повреждения, уничтожения или извлечения 
любых останков или проникновение в люк 
или другое отверстие

 PMRA 1986 Контролируемый 
участок Все страны

Нелицензированные водолазные 
или спасательные операции с целью подделки, 
повреждения, уничтожения или извлечения 
любых останков или проникновение  
в люк или другое отверстие;
Нелицензированные операции 
по погружению, спасению или раскопкам 
для целей исследования или регистрации 
останков

 TA 1996 Передача 
коронеру

Англия, Уэльс, 
Северная Ирландия

Любое пользование объектом 
без уведомления коронера

Законодательство в области изуче-
ния и сохранения морского наследия и 
ПКН в Великобритании значительно раз-
вито. Законы имеют отраслевую направ-
ленность, регламентируют конкретные 
формы деятельности и взаимодействия 
с археологическими объектами. Законы 
устанавливают контроль за многими па-
мятниками, повторяя и местами превос-
ходя по качеству деятельность междуна-
родного законодательства. 

Различия в подходах между страна-
ми приводят к неоднородности систе-
мы контроля объектов наследия. Законы 
преимущественно охватывают объекты 
наследия в территориальных водах, упус-
кая объекты за их пределами или зато-
нувшие во внутренних водах.

Подход к формированию и приме-
ры терминов и форм защиты могут быть 
адаптированы и применены в случае раз-
работки соответствующих подходов в РФ.

References
1.  Parham D. Direct Public Involvement in Underwater Cultural Heritage: a case study / David Parham,  

Michael V. Williams // IKUWA 3 : Beyond Boundaries, 3rd International Congress on Underwater Archaeology. Bonn :  
Dr. Rudolf Habelt, 2012. P. 469–474.
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Защита безопасности, нравственного и психологического здоровья детей являет-
ся важной частью профилактики преступности в целом, в особенности преступлений 
против несовершеннолетних и насилия, совершаемого самими несовершеннолетними. 
В статье рассмотрены вопросы, связанные со становлением нравственного закона и его 
влиянием на развитие общества, в частности детей как членов любого общества. Опыт 
германского законодателя является передовым зарубежным опытом в данной сфере, 
поскольку ряд решений уже не только разработан, но и апробирован.

Ключевые слова: нравственность, нравственный закон, защита детей, защита нрав-
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Любой вид человеческой деятель-
ности имеет нравственный аспект, рас-
сматривается как нравственный или без-
нравственный. Нравственность про-
является в нравственной потребности, 
которая в свою очередь позволяет раз-
граничить все действия на добрые и злые, 
сформировать те правила жизни, кото-
рые именуются нравственным законом.

Под нравственным законом М. Бере-
зин понимал «правило, обязывающее че-
ловека к добрым намерениям и действи-
ям силою его собственного нравственного 
чувства»1. Нравственный закон неизменен 
и необходим: каждому народу, когда-либо 
существовавшему или существующему, 
присущи общеобязательные обычаи, тра-
диции, нормы поведения, которые, по су-
ти, являются неписаными законами, пере-
ходящими от одного поколения к другому. 
В отличие от естественного, природного 
закона, нравственный закон является «ав-
торитетом, требующим послушания и до-
бровольного подчинения, приносящим с 
собой обязательство и ответственность»2, 
другими словами, нравственный закон за-
нимает особое, даже исключительное, ме-
сто среди других законов и не может быть 
рассматриваем как результат деятельнос-
ти естественных законов. 

Об особом положении нравственно-
го закона, стоящего выше гражданско-
го, говорит в своем исследовании А. Бер-
ту3. По мнению автора, уголовный кодекс 
представляет собой не более чем огра-
ничение, своего рода барьер для распро-
странения пороков. Другими словами, 
уголовный кодекс — это граница, перей-
дя которую общество не сможет более 
существовать. Общество, чьи интересы 
выражает гражданский закон, не имеет 
никакого отношения к внутренним, ин-
тимным чувствам человека; оно не спо-
собно осуждать эгоизм, не способно при-
1   Березин М. Православно-христианское нраво-

учение. Тверь : Типолитография Н.М. Родионова, 
1912. С. 4.

2   Там же. С. 5.
3   Берту А. Научно-богословское самооправдание 

христианства. СПб. : Типография М. Меркушева, 
1908. С. 25.

вивать бескорыстие и любовь. Другими 
словами, «гражданский закон имеет кри-
терием интерес коллективный, предмет в 
некотором отношении внешний и случай-
ный; тогда как закон нравственный есть 
внутренний судья, призывающий челове-
ка к ответственности во всех делах его»4. 

Тем не менее современное общест-
во с его проблемами и вызовами демон-
стрирует, что ни нравственный закон, ни 
законы в области нравственности не мо-
гут существовать друг без друга. Законы 
в области нравственности предполагают 
существование нравственных законов, 
иначе первые потеряют свое назначе-
ние и эффективность, и наоборот. Осо-
бое внимание в настоящее время необ-
ходимо уделять вопросам нравственно-
сти, связанным с несовершеннолетними, 
поскольку именно в детском возрасте 
формируются нравственные приорите-
ты, осуществляется социализация. Как 
бы ни говорили богословы о врожден-
ной нравственности, утверждая, что де-
ти по природе более нравственны, неже-
ли взрослые, общество, окружающая сре-
да оказывают колоссальное влияние на 
формирование нравственных авторите-
тов у детей. В этой связи очень важны-
ми являются те нормы, которые прини-
маются государством для формирования 
нравственности у детей, ограждения их 
от безнравственных, опасных, амораль-
ных явлений, присутствующих в совре-
менном обществе, другими словами, ме-
ры по защите нравственности несовер-
шеннолетних. Изучая те меры, которые 
используются в нашем государстве в от-
ношении защиты нравственности детей, 
представляется важным обратиться к 
опыту западных стран, в частности Гер-
мании, поскольку именно в этой стране 
в течение длительного времени успешно 
формировалась правовая база, обеспечи-
вающая безопасность детей. 

Итак, дети в современном мире ежед-
невно сталкиваются с опасностями для 
своего физического и психического здо-
ровья. Речь идет в первую очередь о рек-
4   Там же. С. 25.
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ламе и открытой продаже алкоголя, та-
бака, демонстрации откровенных сцен, 
сцен насилия в фильмах и передачах и 
пр. Задача любого государства — защи-
тить детей от общественных опасностей 
с помощью эффективных и практически 
реализуемых правил защиты. Такие пра-
вила должны быть выражены в нормах 
права. Применение норм права демон-
стрирует, насколько эффективна защи-
та несовершеннолетних.  Лучшие прави-
ла бесполезны, если они не соблюдают-
ся на практике. 

Указанные вопросы в Германии ре-
гулируются Законом о защите молоде-
жи (JuSchG)5. Данный акт регламенти-
рует продажу и распространение табака, 
алкоголя, фильмов, компьютерных игр,  
а также пребывание молодых людей на 
дискотеках и в ресторанах. Кроме того, 
в него были включены нормы для защи-
ты несовершеннолетних в электронных 
средствах массовой информации. В Гер-
мании также была проведена работа по 
защите детей и подростков от опасно-
сти употребления электронных сигарет 
и кальянов, что выразилось в принятии в 
2016 г. закона о защите детей и подрост-
ков от опасности потребления указан-
ных средств. Довольно активно в Герма-
нии ведется работа по защите от жесто-
ких компьютерных игр. 

Основной объем работы по регули-
рованию вышеописанных отношений 
выполняет Федеральное министерст-
во по делам семьи, престарелых, женщин 
и молодежи (Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Одна 
из важных задач указанного ведомства — 
донести тему до общественности. Меры 
по защите детей и подростков привлека-
ют большое внимание общества к пробле-
мам, принимаемому законодательству о 
защите молодежи, вызывают обществен-
ные дискуссии. 
5   Официальный сайт Федерального министерства по 

делам семьи, престарелых, женщин и молодежи Гер-
мании (Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend). URL: https://www.bmfsfj.de/
bmfsfj/service/gesetze/jugendschutzgesetz/86286  
(дата обращения: 08.12.2019).

Федеральное министерство по де-
лам молодежи развернуло работу в сфе-
ре образования и информирования пред-
приятий  розничной торговли, владель-
цев ресторанов, а также родителей, детей 
и подростков и реализует программы (на-
пример «Безопасность детей: мы придер-
живаемся этого!»6), разработало интер-
нет-портал «Активная защита несовер-
шеннолетних».

Так, для продавцов и работников сфе-
ры услуг предлагается учебный фильм 
«Последовательное осуществление защи-
ты несовершеннолетних», который содер-
жит практические рекомендации по про-
даже товаров, имеющих отношение к за-
щите несовершеннолетних (алкогольная 
продукция, табачные изделия, фильмы и 
электронные игры), а также говорит об 
иных правилах Закона о защите молодежи.  
В частности, там можно найти полезные 
советы и ответы на вопросы: что делать, 
если молодые люди утверждают, что им  
18 лет? Как вести себя, чтобы контролиро-
вать возраст? Как справиться с агрессивны-
ми подростками7? Выпускаются плакаты и 
листовки, которые раскрывают положе-
ния Закона о защите молодежи. Разработан 
флаер с обзором применимых норматив-
ных актов в рассматриваемой сфере. 

Представляется, что общественно-
го обсуждения и внимания к исследу- 
емой проблеме недостаточно в России. 
Очевидно, что для обеспечения детям 
и подросткам безопасное использова-
ние средств массовой информации, ма-
териалов Интернета, правил продажи от-
дельных товаров и пр. необходимо по- 
стоянно повышать осведомленность всех 
возрастных и социальных групп. Пропаган-
дистская работа также не налажена в долж-
ной мере. 
6   Jugendschutz: Wir halten uns daran! URL: https://

www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/
kinder-und-jugendschutz/-jugendschutz--wir-
halten-uns-daran--/86284 (перевод авторов). (дата 
обращения: 08.12.2019).

7   Die Wette — Jugendschutz konsequent umset- 
zen. URL: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/
publikationen/die-wette---jugendschutz-konse-
quent-umsetzen/95820 (перевод авторов). (дата 
обращения: 08.12.2019).
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Защита детей от агрессивной инфор-
мации в Интернете является чрезвычай-
но актуальной задачей государственной 
политики во всех странах, в том числе и 
в России. Причем тенденции регулиро-
вания и саморегулирования интернет-
отрасли обозначились достаточно ак-
тивно8. Федеральное министерство Гер-
мании по делам молодежи выступило с 
рядом инициатив9 (например «Хорошо 
расти со средствами массовой инфор-
мации» и/или «Следите за тем, что ваш 
ребенок делает со средствами массо-
вой информации»), что должно помочь 
детям и подросткам приспособиться 
к цифровому миру.  В то же время они 
должны быть лучше защищены от воз-
можных рисков.

Интересна практика добровольно-
го самоконтроля киноиндустрии в Гер-
мании. Добровольный самоконтроль ки-
ноиндустрии (FSK) определяет возраст,  
с которого фильмы подходят для детей и 
подростков. Этот институт в 2019  г. от-
праздновал свое 70-летие. Перед тем как 
фильмы появятся в кинотеатре или на 
носителе данных, FSK проверяет содер-
жание на соответствие возрасту.  Право-
вой основой для этого является Закон о 
защите молодежи (JuSchG).  Организа-
ция выдает соответствующие возраст-
ные разрешения. Они предназначены 
для обеспечения того, чтобы физическое, 
психическое или духовное благополучие 
детей и подростков определенных воз-
растных групп не ухудшалось. Возраст-
ной код помогает решить, подходит ли 
фильм для ребенка или нет.
8   Кобзева С.В. Защита прав несовершеннолетних 

от угроз в сети Интернет // Информационное 
право. 2017. № 2. С. 33–39.

9   Инициатива «Расти хорошо со СМИ» помогает 
родителям и педагогам выполнять родительские 
обязанности в эпоху цифровых технологий. Она 
предлагает детям и подросткам соответствующий 
возрасту доступ к медиа миру. Главной целью 
этой инициативы является создание основы для 
«хорошего взросления со средствами массовой ин-
формации». Эта инициатива, финансируемая Феде-
ральным министерством по делам семьи, пожилых 
людей, женщин и молодежи (BMFSFJ), представляет 
собой общенациональную ассоциацию различных 
участников. URL: https://www.gutes-aufwachsen-mit-
medien.de/ (дата обращения: 08.12.2019).

Российская Федерация может обра-
титься к опыту Германии в области под-
держки родителей и учителей в сфере ме-
диаобразования. Одна из программ ми-
нистерства имеет название «Воспитание 
с помощью средств массовой информа-
ции: умный дом, умные сети — инфор-
мация и советы для родителей и спе-
циалистов в области образования по 
медиаобразованию»10.

Федеральное бюро экспертизы 
средств массовой информации выявляет 
ресурсы, наносящие вред несовершенно-
летним. Оно может индексировать СМИ 
как «вредное» по запросу.  Кроме того, 
также может принять меры без запроса 
конкретных органов, чтобы устранить, 
насколько это возможно, все опасные для 
молодежи предложения, включенные в 
список Федерального контрольного со-
вета. «Сильно вредные» средства массо-
вой информации (например книги, ви-
део, CD, CD-ROM, DVD), которые, на-
пример, прославляют войну, изображают 
людей способами, оскорбляющими чело-
веческое достоинство, не индексируют-
ся (по закону) с далеко идущими запрета-
ми на налогообложение, распростране-
ние и рекламу.

Несмотря на передовой опыт Герма-
нии в деле защиты несовершеннолетних 
от рисков цифровой среды, Министер-
ство Германии по делам молодежи под-
черкивает необходимость модерниза- 
ции средств защиты детей и молодежи.  
В то же время опыт Германии интересен 
для России. 

В 2006  г. в нашей стране была обра-
зована Правительственная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав11. В 2010  г. был принят Федераль-
10  См. об этом: Справочная информация по уходу 

за  детьми и защите молодежи Федеральным 
министерством по делам семьи, пожилых людей, 
женщин и молодежи (BMFSFJ). URL: https://www.
bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-
und-jugendschutz/aktiver-jugendschutz/aktiver-
jugendschutz/86346 (дата обращения: 08.12.2019).

11   Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г.  
№ 272 «О Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (вместе 
с «Положением о Правительственной комиссии  
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ный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»12. 
Большинство его положений направлено 
на практическую реализацию норм Кон-
венции о правах ребенка, определяющей 
соответствующие обязательства государ-
ства в информационной сфере. Кроме то-
го, Закон учитывает рекомендации Ко-
митета Министров государств — членов 
Совета Европы. В целом указанный нор-
мативный акт воспринял передовой опыт 
защиты прав детей в регулировании обо-
рота информационной продукции ря-
да стран (в первую очередь США, Герма-
нии, Великобритании, Франции, Италии  
и др.), обеспечивающих в своем законода-
тельстве строгие ограничения на распро-
странение и демонстрацию запрещенной 
для детей и подростков информации13.

После принятия закона информацион-
ная продукция для детей подлежит катего-
рированию с указанием возраста. Компью-
терные игры, кино и видеофильмы долж-
ны иметь отметку о возрасте. Экспертиза 
информационной продукции проводит-
ся экспертом, экспертами и (или) эксперт-
ными организациями, аккредитованными 
и уполномоченными. Законом предусмо-
трена обязательная маркировка для сете-
вых изданий и добровольная — для сай-
тов, не зарегистрированных как СМИ.

по делам несовершеннолетних и защите их 
прав») // СПС «КонсультантПлюс».

12   Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-
ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 29.10.2019) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» // 
СПС «КонсультантПлюс».

13   Безугленко О.С. Сравнительная характеристика 
регионального и федерального законодательства 
в области правовой защиты детей от вредной 
информации // Информационное право. 2013. 
№ 2. С. 25–28.

Разработаны нормативные правовые 
акты, направленные на борьбу с потреб-
лением электронных сигарет и кальянов 
и в России14.

В 2019  г. Президент поручил подго-
товить предложения об увеличении шта-
та сотрудников полиции для борьбы с  
наркопреступлениями, причем важным 
он считал усиление борьбы с распростра-
нением наркотиков в интернете. Общест-
венники предложили создать киберполи-
цию, чтобы блокировать продажу запре-
щенных веществ через социальные сети и 
мессенджеры15.

Таким образом, очевидно, что в на-
шей стране проводится значительная рабо-
та, под которую подведена правовая база.  
В то же время опыт Германии в области до-
бровольного контроля кино, пропагандист-
ской работы, вспомогательных материалов 
для учителей и пр., а также практики при-
менения норм представляется весьма по-
лезным для России. Конечно, одними юри-
дическими запретами и ограничительными 
действиями вопрос с формированием нрав-
ственности у молодежи не решить. Необхо-
дим пример — нравственная модель пове-
дения в обществе, которая будет легитимна 
и привлекательна для несовершеннолетних, 
поскольку в процессе воспитания детей, 
формирования их мировоззрения очень 
важны опыт и модель поведения взрослого, 
являющегося для них авторитетом.

14   Паспорт приоритетного проекта «Формирова-
ние здорового образа жизни» (Утвержден Пре-
зидиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 26.07.2017 
№ 8) // СПС «КонсультантПлюс».

15   В России предложили создать киберполицию 
для борьбы с наркотиками в сети. URL: https://
lenta.ru/news/2019/10/28/narko/ (дата обращения: 
10.11.2019).

Литература
1.  Безугленко О.С. Сравнительная характеристика регионального и федерального законодательства в 

области правовой защиты детей от вредной информации / О.С. Безугленко // Информационное право. 
2013. № 2. С. 25–28.

2.  Березин М. Православно-христианское нравоучение / М. Березин. Тверь : Типолитография Н.М. Роди-
онова, 1912. 156 с.

3.  Берту А. Научно-богословское самооправдание христианства / А. Берту. Санкт-Петербург : Тип.  
М. Меркушева, 1908. 82 с.

4.  Кобзева С.В. Защита прав несовершеннолетних от угроз в сети Интернет / С.В. Кобзева // Информаци-
онное право. 2017. № 2. С. 33–39.



38 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Специалисту на заметку

Особенности овладения культурой 
разрешения конфликтов 
в процессе подготовки  
к профессиональной деятельности
Положевец Елена Валерьевна, 
заведующая кафедрой психологии,  
педагогики и специального образования 
Московского гуманитарного института (АНО ВО МГИ), 
кандидат педагогических наук

polozhevec.elena@mail.ru

Сыкеева Ирина Николаевна, 
доцент кафедры психологии,  
педагогики и специального образования 
Московского гуманитарного института (АНО ВО МГИ), 
кандидат педагогических наук

sykeeva@yandex.ru

В статье рассматривается такое неизбежное явление противоречий, как кон-
фликт, способствующий нестабильности в профессиональном взаимодействии, и опре- 
деляется поведенческая стратегия в сложившейся ситуации.
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The article considers such an inevitable phenomenon of contradictions as a conflict that 
contributes to instability in professional interaction, and determines the behavioral strategy in 
the current situation.

Keywords: coincidence, a collision of several parties, conflict resolution tactics.

Жизнь постоянно требует от спе-
циалистов разного профиля решения 
разных по сложности задач, нахожде-
ния своего способа поведения в ситуа-

ции успеха или неуспеха, порой даже це-
ной отказа от высоких целей либо пере-
кладыванием своей вины на окружающих, 
на возникшие обстоятельства. В такой 
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ситуации человек, как показала практи-
ка, становится способным на крайности:  
от эмоционального состояния до негатив-
ных действий. Обременение взаимоотно-
шений весом определенных негативных 
установок и предвзятых мнений, окруже-
ние человека жестким прессом жизнен-
ных обстоятельств и, наконец, полное  
безразличие к окружающим приводят к 
тому, что ему уже просто не хватает сил 
бороться с обстоятельствами, преодо-
левать возникшие трудности — а это,  
в свою очередь, приводит к такому пси-
хологическому явлению, как аффект не-
адекватности. Но для того, чтобы данный 
возникший аффект неадекватности из-
жить, его сначала надо выявить, опреде-
лить его мотивы поведения в конфликт-
ной ситуации, а потом только найти ме-
ханизмы облегчения данного процесса.

Наша жизнь устроена так, что в ней 
большую роль играют привычки, хоро- 
шие и дурные — своего рода стереотипы  
поведения в повседневной реальности. 
Они легко приобретаются в ходе нашей 
жизни, постепенно становясь для нас ес-
тественными и сами собой разумеющи-
мися, к ним приноравливаются, привыка-
ют. В то же время привычка коварна и но-
ровит подчинить себе человека, сделать 
его своим рабом, она с большим трудом 
осознается и разрушается. Есть опасность 
и утраты зрячего отношения к жизни, са-
мому себе. Гегель говорил, что привыч- 
ка — «смерть духа»1. 

Привычка — дело личное. Однако 
если со своими привычками мы вольны 
обращаться, как заблагорассудится, то к 
слабостям и привычкам другого челове-
ка придется относиться уважительно и 
терпеливо. 

Этические нормы и долг вежливо-
сти часто отступают под напором вуль-
гарного хамства, вольно или невольно 
причиненного нам зла. Вышедшие из-
под контроля чувства призывают воздать 
1   Положевец Е.В., Сыкеева Е.В. Конфликтогены 

в профессиональной культуре будущего специ-
алиста // Вестник образовательного консорци-
ума «Среднерусский университет». 2018. № 12. 
С. 40–42.

обидчику по заслугам. В результате нере-
дко возникает цепная реакция ответных 
мер, ведущая нас прямиком к напряжен-
ным конфликтам, вступить в которые 
проще простого, а выбраться из них —  
и рады бы, да нелегко.

Механизм подобных историй (кто 
из нас в них не попадал!) несложен. На-
рушение благословенного баланса вза-
имной доброжелательности, происхо-
дящее по глупости либо в пылу горячки,  
а то и по чьей-то элементарной невоспи-
танности, приводит к тому, что участни-
ки конфликта становятся рабами ими же 
созданного положения. Здесь нетрудно и 
потерять власть над собой, впасть в му-
чительное выяснение отношений, а то и 
с головой окунуться в состояние непри-
крытой вражды, взаимных оскорблений, 
мелких и крупных неприятностей.

Наблюдается четкая зависимость — 
чем больше количество прожитых лет, 
тем меньше конфликтов. Почему так про-
исходит? Можно предположить, что это 
случается при постоянном формирова-
нии человека через его взаимодействие 
(не исключающее противоречия) и вза-
имоадаптацию с другими на основании 
предыдущего опыта (наличия имеющих-
ся знаний, умений, навыков) и образцов 
модели ролевого поведения в родитель-
ской семье. Кроме того, с годами человек 
имеет собственное представление о не-
обходимости управлять своим поведени-
ем (отца/мужа, с одной стороны, матери/
жены — с другой, сотрудника и подчи-
ненного и т.д.), свои относительно устой-
чивые установки в вопросах выполне- 
ния предназначающейся той или иной 
роли.

Молодой человек, не обладающий та-
ким богатым опытом, попав в ситуацию 
конфликта интересов, вместо принятия 
мер по ее устранению сразу переходит на 
проявление бурных эмоций, необдуман-
ных высказываний, после чего надолго 
устанавливаются напряжение и диском-
форт между участниками разногласий. 
Поэтому «каждому культурному чело-
веку полезно иметь элементарное пред-
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ставление о конфликтах интересов и раз-
ногласий, правилах поведения и способах 
достойного выхода из них»2.

Многими учеными-исследователями 
понятие «конфликт», с одной стороны, 
рассматривается как «столкновение сто-
рон, мнений, сил» (Е.А. Замедлина)3; как 
«ситуация соперничества» (К. Боулдинг)4; 
как «открытое столкновение противо-
положных позиций, интересов, взгля-
дов, мнений субъектов взаимодействия» 
(Н.А.  Мельникова)5; как некое «проти-
воборство субъектов, обусловленное не-
совместимостью их интересов, потреб-
ностей, систем ценностей и знаний» 
(Ю.Г. Запрудский)6.

С другой стороны, конфликт рассма-
тривается как «наиболее острый спо- 
соб разрешения значимых противоре-
чий, возникающих в процессе содейст-
вия, заключающийся в противодейст-
вии субъектов конфликта и обычно со- 
провождающийся негативными эмоция-
ми» (Е.А. Замедлина)7; как реально слож-
ное социальное отношение субъектов  
«с ущемлением, ограничением действи-
тельных интересов, целей, прав и даже 
статуса одного из них» (Н. Косолапов)8. 

Как видим, синонимами конфлик-
та выступают спор, ссора, столкновение, 
разногласие, противостояние, размолв-
ка, раздор.

Конфликтовать — значит выяснять 
отношения в жесткой форме через пря-
мое и осознанное столкновение. В основе 
всех этих действий лежит крайняя форма 
разрушительного явления в системе ком-
2   Положевец Е.В., Сыкеева Е.В. Указ. соч.
3   Замедлина Е.А. Конфликтология : учеб. пособие. 

М. : РИОР, 2013. 141 с.
4   Шеламова Г.М. Деловая культура и психология 

общения : учебник для нач. проф. образова- 
ния. М. : Издательский центр «Академия», 2007. 
С. 59.

5   Мельникова М.А. Конфликты в трудовом кол-
лективе : учеб. пособие. Владивосток : Изд. дом 
Дальневосточного федерального ун-та, 2012. 122 с.

6   Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. Рос- 
тов н\Д. : Феникс, 2012. 188 с.

7   Замедлина Е.А. Указ. соч. 141 с. ; Положевец Е.В., 
Сыкеева Е.В. Указ. соч. С. 40–42.

8   Косолапов Н.А. Политико-психологическая ти-
пология конфликта // Социологический журнал. 
1996. № 3. С. 109-126.

муникаций, устоявшихся связях, в спло-
ченности между людьми и их благопо-
лучии.

Однако с точки зрения третьей сто-
роны, конфликт — это один из важных 
элементов развития общества. Это нор-
мальное и даже неизбежное так называе-
мое явление по обновлению условий об-
щественной жизни или преобразованию 
общественных отношений; некий стимул 
развития; способ разрешения противо-
речий или переоценки ценностей, норм.

Для того чтобы понять сущность на-
зревшего конфликтного столкновения, 
найти пути эффективного разрешения  
реальных или вымышленных разногла- 
сий, необходимо обратиться к одной из 
существующих формул конфликта:

конфликтная ситуация + инци-
дент = конфликт,

где конфликтная ситуация — это 
накопившееся разногласие между сто-
ронами во мнениях, желаниях и интере-
сах, создающее истинную причину кон-
фликта; инцидент — это «искра-дето-
натор», некое стечение обстоятельств, 
которые являются поводом (предпосыл-
кой) для непосредственного столкнове-
ния участников конфликта; конфликт — 
это открытое противостояние субъектов 
по взаимоисключающим позициям, взгля-
дам и интересам9.

Подобная тактика социального по-
ведения участников конфликта подоб-
на военному действию: «Вызываю огонь 
на себя!» 

Главную роль в возникновении кон-
фликта, когда ущемляется нравственное 
достоинство, играет цепочка конфликто-
генов («любезностей») — «слова, действия 
(или бездействия), способствующие воз-
никновению и развитию конфликта». Од-
нако сам по себе «конфликтоген-одиноч-
ка» не способен привести к развитию кон-
фликта10. 

Стремление к превосходству (через 
угрозу, отрицательную оценку, критику, 
9 Милорадова Н.Г. Психология и педагогика. М. :
 Гардарики, 2007. 336 с.
10 Шеламова Г.М. Указ. соч. 160 с.
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насмешку, сарказм, подшучивание и т.д.); 
проявление агрессии (через ответную не-
адекватную реакцию, плохое настрое-
ние); проявление эгоизма (стремление к 
обману нечестным путем, перекладыва-
ние ответственности и т.д.) — основные 
типы конфликтогенов.

Уменьшить случайность возникно-
вения конфликтной ситуации, избежать 
в процессе общения и взаимодействия с 
другими людьми конфликтогенов позво-
ляет соблюдение установленных правил 
бесконфликтного поведения11:

1) помнить, что любое неосторожное 
высказывание может спровоцировать са-
мопроизвольное нарастание конфликт-
ной напряженности; 

2) проявление эмпатии к собеседни-
ку (предугадывание настроения, эмоцио-
нального настроения), умение сдержать-
ся — один из путей уменьшения кон-
фликтной ситуации.

Разрешить конфликт — значит устра-
нить конфликтную ситуацию, исчерпать 
инцидент, минимизировать их последст-
вия во взаимоприемлемом решении про-
блем взаимоотношений. Конфликт разре-
шен (предупрежден), если удовлетворены 
результатами все стороны конфликта, до-
стигнута цель хотя бы одной из конфлик-
тующих сторон, прекращено противобор-
ство между ними, устранены травмирую-
щие факторы, выстраивается адекватная 
линия поведения.

Однако, как показывает практика, 
в профессиональной жизни встречает-
ся много случаев, когда по объективным 
причинам нарушается равновесие сил и 
невозможно выстраивать конструктив-
ное взаимодействие. Общий психологи-
ческий портрет конфликтного человека 
достаточно небольшой по своим услов-
ным характеристикам: не способны взять 
под контроль собственные эмоции, убе-
ждены в собственной правоте, готовы 
прибегнуть к оскорблению (агрессивно-
му нападению) или закулисным махина-
циям, тайному мщению, в поисках спра-
ведливости обвиняют всех окружающих, 
11 Там же.

боятся не справиться с ситуацией. В ито-
ге тревога, развал, борьба, уход, отрица-
ние, проволочки, отход, беспомощность, 
эскалация, смятение, поляризация, оди-
ночество, взаимоисключение, системати-
ческие разногласия, низкая производи-
тельность, стресс, усталость, затаенный 
гнев, болезнь, ухудшение общей ситуа-
ции — таков перечень последствий не-
правильно разрешенного или подавлен-
ного конфликта для всех участников. 

По способу разрешения выделяются 
конфликты непродуктивные (деструктив-
ное разрушение межличностных связей 
с невозможностью решения возникшей 
проблемы) и продуктивные (конструк-
тивное выстраивание деловых отноше-
ний). Одни отражаются своим негатив-
ным воздействием на профессиональном 
развитии личности и ее психическом со-
стоянии, эффективности и качестве вы-
полнения задач, на ценностно-ориента-
ционном единстве и сплоченности про-
фгруппы. Другие, наоборот, высвечивают 
нерешенные проб-лемы, снимают психи-
ческую напряженность, определяют соци-
альные уста-новки.

Соперничество, сотрудничество, ком- 
промисс, приспособление либо избега-
ние — основные стратегии продуктив-
ного поведения, не выходящие за рамки 
межличностных и деловых отношений12.

1. Соперничество представляется  
«открытой борьбой» за свои потребности, 
интересы человека, обладающего силь-
ной волей, властью и достаточным ав- 
торитетом, но с достаточно редкими дол-
госрочными результатами. 

2. Сотрудничество рассматривается 
стратегией удовлетворения интересов и 
нужд двух или всех сторон через реали-
зацию определенных форм выстраива-
ния отношений («давайте поговорим…», 

12   Сыкеева И.Н., Положевец Е.В. Владение тех- 
нологией разрешения конфликтов как одно 
из компонентов профессиональной культуры 
будущего специалиста: Актуальные проблемы 
формирования психолого-педагогической куль-
туры будущих специалистов : межвуз. сб. науч. ст. 
с междунар. участием. Барановичи : РИО БарГУ, 
2013. 316 с.
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«давайте посмотрим…» и т.д.), через вла-
дение умением (желанием) сдерживать 
свои эмоции, аргументированно объяс-
нять свои решения (требования, доводы) 
и готовность выслушать и услышать дру-
гую сторону. 

З. Компромисс предполагает выра-
ботку стратегии временного урегули-
рования возникших разногласий у обе- 
их сторон через взаимные уступки (лучше 
хоть что-то получить, чем все потерять).

4. Избегание трактуется как стремле-
ние временного ухода (отсрочки) из кон-
фликта каждой стороной, не настаивая 
на своем, не уступая своего, но и не имея 
особого желания разрешать возникшую 
ситуацию в надежде, что нет достаточной 
информации и серьезных оснований для 
продолжения контактов. 

5. Приспособление — тенденция не-
значительного сглаживания возникших 
противоречий путем неких уступок части 
своих интересов. 

Ни одна стратегия поведения в про-
дуктивном плане разрешения конфликта, 
как видим, не может считаться наилуч-
шей: конфликтное противостояние ред-
ко бывает застойным — перемены воз-
можны в любой ситуации. 

На сегодняшний день предлагается 
масса технологий разрешения конфликт-
ной ситуации, к примеру:

— техника симметричного ответа: 
на силовые тактики применение тех же 
средств поведения и общения;

— техника нулевой реакции: демонст- 
рация спокойствия и невозмутимости  
на бесполезность эмоциональной реакции; 

— техника выявления скрытых средств 
давления и управления: четкое проговари-
вание общих аспектов позиции;

— техника коммуникативного пере-
рыва: откладывание обсуждения проблем-
ных моментов на некоторое время (до мо-
мента принятия разумного решения);

— техника удержания цели: отстаива-
ние своих целей через использование ус-
ловий ситуаций или слабых сторон про-
тивника;

— тактика компромисса: отказ от вто- 
ростепенных деталей.

Умение заметить приближение нега-
тивных «вспышек» и действий; своевре-
менно, разложив по полочкам амбиции и 
способности и включив интуицию, изме-
нить возникновение жесткого пресса жиз-
ненных обстоятельств; провести строгий 
самоанализ проявленных поведенческих 
отклонений, спрогнозировать перспекти-
вы ухудшения и последующего устране-
ния проблем и разногласий во взаимоот-
ношениях двух сторон — вот своего рода 
настоящее искусство культуры бескон-
фликтного конструктивного взаимодей-
ствия, которое требует особого навыка.

Пришла пора воздать должное мудро-
сти кота Леопольда — персонажа популяр- 
ного мультфильма, который не устает взы-
вать с экранов телевизоров к нашему благо-
разумию: «Ребята, давайте жить дружно!».

Литература
1.  Замедлина Е.А. Конфликтология : учебное пособие / Е.А. Замедлина. Москва : РИОР, 2013. 141 с.
2.  Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт / Ю.Г. Запрудский. Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. 188 с.
3.  Косолапов Н.А. Политико-психологическая типология конфликта / Н.А. Косолапов // Социологический 

журнал. 1996. № 3. С. 109–126.
4.  Мельникова М.А. Конфликты в трудовом коллективе : учебное пособие / М.А. Мельникова. Владивосток :  

Изд. дом Дальневосточного федерального ун-та, 2012. 122 с.
5.  Милорадова Н.Г. Психология и педагогика / Н.Г. Милорадова. Москва : Гардарики, 2007. 336 с.
6.  Положевец Е.В. Конфликтогены в профессиональной культуре будущего специалиста / Е.В. Положевец, 

И.Н. Сыкеева // Вестник образовательного консорциума «Среднерусский университет». Серия : Гума-
нитарные науки. 2018. № 12. С. 40–42.

7.  Сыкеева И.Н. Владение технологией разрешения конфликтов как одно из компонентов профессиональной 
культуры будущего специалиста / И.Н. Сыкеева, Е.В. Положевец // Актуальные проблемы формирования 
психолого-педагогической культуры будущих специалистов : межвузовский сборник научных статей с 
международным участием. Барановичи : РИО БарГУ, 2013. 316 с.

8.  Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для начального профессионального 
образования / Г.М. Шеламова. Москва : Академия, 2007. 160 с.



43№ 1 ‘2020

Государственное и муниципальное управление в сфере культуры

Цели и задачи административно-
правового регулирования 
культуры в Российской Федерации
Братановский Сергей Николаевич, 
ведущий научный сотрудник  
Института государства и права  
Российской академии наук (ИГП РАН),  
профессор Российского экономического  
университета имени Г.В. Плеханова,  
доктор юридических наук, профессор

bratfoot@mail.ru

В статье рассматриваются целевые особенности административно-правового ре-
гулирования культуры в Российской Федерации, исследуется административно-пра-
вовой статус учреждений и организаций культуры. Анализируются правовые осно-
вы организации и деятельности органов государственного управления культурой, их 
полномочия по решению поставленных задач. Указывается на наличие пробелов в за-
конодательном регулировании культуры в России, предлагаются пути их устранения.

Ключевые слова: культура, цели, задачи, государственное управление, организа-
ции культуры, органы государственного управления культурой, законодательство, пу-
ти совершенствования.

Aims and Tasks of Administrative Law Regulation  
of Culture in the Russian Federation

Bratanovskiy Sergey N. 
Leading Research Scientist of the Institute of State and Law  
of the Russian Academy of Sciences (ISL RAS) 
Professor of the Plekhanov Russian University of Economics 
LL.D., Professor

The article reviews peculiarities of aims of administrative law regulation of culture in the 
Russian Federation, studies the administrative law status of institutions and organizations of 
culture. The legal bases of organization and activities of authorities of public administration of 
culture, their powers to solve the set tasks are analyzed. It is indicated that there are gaps in legal 
regulation of culture in Russia, solutions are proposed.

Keywords: culture, aims, tasks, public administration, organizations of culture, authorities 
of public administration of culture, legislation, ways for improvement.

В юридической литературе под адми-
нистративно-правовым регулировани-
ем следует понимать целенаправленное 
воздействие комплекса специфических 
правовых средств на общественные от-
ношения, которые возникают в админи-
стративно-правовой сфере, для обеспе-
чения согласованности и защищенности 
частных и публичных административных 
прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
которые реализуются ими в какой-либо 
административно-правовой сфере1.

Такие средства можно обобщенно 
назвать административно-правовыми 
средствами. К их числу относятся адми-
нистративно-правовые акты, нормы ад-
1   Стахов А.И., Кононов П.И. Административное 

право России. М. : Юрайт, 2016. С. 510.
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министративного права, административ-
но-правовые действия органов и долж-
ностных лиц государственной власти и 
органов местного самоуправления, адми-
нистративные договоры.

Цели и задачи административно-пра-
вового регулирования определяют спе-
цифику его юридической природы. Тра-
диционно считается, что целью адми-
нистративно-правового регулирования 
является достижение баланса публичных 
и частных административных прав и за-
конных интересов2.

К числу основных задач администра-
тивно-правового регулирования следу-
ет отнести:

— обеспечение защиты и охраны 
частных и публичных административных 
прав и законных интересов от тех факто-
ров общественной жизни, которые могли 
бы причинить вред соответствующим 
интересам; к числу таких факторов мож-
но отнести административные правона-
рушения, незаконные и необоснованные 
решения и действия органов государст-
венной власти, должностных лиц, а так-
же факторы техногенного, природного и 
иного характера;

— обеспечение взаимосвязи и согла-
сованности частных и публичных прав и 
законных интересов.

Сегодня различным культурным ор-
ганизациям, творческим союзам и объе-
динениям, ассоциациям и прочим органи-
зациям, объединяющим и направляющим 
творческую деятельность многочислен-
ных некоммерческих организаций куль-
туры и искусства, принадлежит большая 
роль, им уделяется большое значение, и 
государство, бесспорно, оказывает огром-
ную поддержку и помощь в развитии и 
стимулировании создания подобного ро-
да организаций.
2  См.: Асланбеков К.И. Целенаправленность пра- 

вовых действий. М. : Наука, 2018. С. 164 ; Админи- 
стративное право России : учебник для сту- 
дентов вузов, обучающихся по специальности  
«юриспруденция» / под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Ру-
мянцева, П.И.  Кононова. 7-е изд., перераб. и 
доп. М. : ЮНИТИ, 2017. С. 348 ; Беленов С.Е. 
Программно-целевые структуры в управлении. 
Саратов : Научная книга, 2017. С. 73–76.

Исследуя административно-право-
вые основы учреждений и деятельно- 
сти указанных организаций, следует отме-
тить, что они образуются в форме юриди-
ческих лиц, от своего имени приобретают 
гражданские права и несут обязанности, 
определяют направления и сферы своей 
деятельности. Как правило, в своей дея-
тельности организации культуры, досуга 
и отдыха руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации3 (да- 
лее — ГК РФ), который определяет поря-
док их учреждения, права и обязаннос-
ти его участников, порядок образования 
уставного капитала. Важно отметить, что 
организации культуры могут быть учре-
ждениями федерального, регионально-
го или муниципального значения, соот-
ветственно их правоспособность будет 
отлична от коммерческих организаций. 
Уставы таких организаций, в отличие от 
коммерческих (ООО, АО и т.д.), утвер-
ждаются актами Правительства Россий-
ской Федерации, Министерством куль-
туры Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Фе-
дерации или органами местного самоу-
правления.

При этом, согласно положениям 
ГК РФ, учредителями организаций куль-
туры выступают органы управления куль-
турой, которые определяют их уставные 
задачи, структуру, принципы управления, 
назначают и отстраняют от должности ру-
ководителей таких организаций. В свою 
очередь, органы исполнительной влас-
ти выступают учредителями таких орга-
низаций и, соответственно, осуществля-
ют управление имуществом надлежаще-
го уровня.

Основным видом деятельности ор-
ганизаций культуры является деятель-
ность, которая направлена на предостав-
ление культурных благ населению соот-
ветствующего территориального уровня, 
а также на создание, сохранение, распро-

3   Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.



45№ 1 ‘2020

Государственное и муниципальное управление в сфере культуры

странение и освоение культурных цен-
ностей. 

Помимо прочего, организации куль-
туры могут осуществлять иную деятель-
ность, которая не противоречит дейст-
вующему законодательству и предусмо-
трена их уставом, в том числе ту, которая 
направлена на извлечение прибыли, од-
нако такая предпринимательская дея-
тельность должна служить достижению 
целей, ради которых создана организа-
ция культуры4. 

Уставом (положением) организации 
культуры определяются виды и формы 
предпринимательской деятельности. Если 
предпринимательская деятельность нано-
сит ущерб основной, то учредитель орга-
низации культуры имеет право ее приоста-
новить. Не рассматриваются как предпри-
нимательские какие бы то ни было платные 
формы культурной деятельности, если до-
ход от них полностью идет на развитие и 
совершенствование соответствующей ор-
ганизации.

Необходимо отметить, что такие ор-
ганизации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации не вправе вести деятельность, 
которая была бы направлена на пропа-
ганду войн, насилия и жестокости, рас-
овой, национальной, религиозной, клас-
совой и иной исключительности или 
нетерпимости, порнографии. Только в 
подобных случаях в профессиональную 
творческую деятельность таких органи-
заций вправе вмешиваться государст-
венные органы и органы местного само-
управления.

За организацией культуры на праве 
оперативного управления закрепляют-
ся здания, сооружения, имущественные 
комплексы, оборудование и другое иму-
щество, которое передается организации 
ее учредителем.

Государство в лице своих органов ока-
зывает государственные услуги в области 
культуры. Такая деятельность направлена 
прежде всего на сохранение накопленного 
4   Братановский С.Н., Мамедов А.А. Администра-

тивное право. М. : Директ-Медиа, 2015. С. 34.

культурного опыта, приобщение граждан 
к культурным богатствам, поскольку уро-
вень культуры граждан конкретной стра-
ны характеризует общий уровень образо-
ванности в ней. 

В условиях рыночной экономики го-
сударство с другими участниками право-
вых отношений находится в равном по-
ложении.

Федеральным органом исполнитель-
ной власти, который проводит государ-
ственную политику в области культуры, 
искусства, кинематографии, архивного и 
книжного дела, охраны и использования 
историко-культурного наследия, являет-
ся Министерство культуры Российской 
Федерации5. 

В 2008–2011 годах осуществляла свою 
деятельность Федеральная служба по над-
зору за соблюдением законодательст-
ва в области охраны культурного насле-
дия, которая действовала в соответст-
вии с Постановлением Правительства РФ 
от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной 
службе по надзору за соблюдением зако-
нодательства в области охраны культур-
ного наследия»6. В свою очередь эта служ-
ба была реорганизована из Федераль-
ной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур-
ного наследия (Россвязьохранкульту-
ры), созданной путем слияния Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охраны культурного насле-
дия (Росохранкультуры) и Федеральной 
службы по надзору в сфере связи (Рос-
связьнадзора). Федеральная служба по 
надзору за соблюдением законодательст-
ва в области охраны культурного насле-
дия была упразднена Указом Президен-
та РФ от 8 февраля 2011 г. № 155 «Вопро-
сы Министерства культуры Российской 

5   Постановление Правительства РФ от 20  июля   
2011 г. № 590 «О Министерстве культуры Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 31. Ст. 4758.

6   Постановление Правительства РФ от 29  мая   
2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия» // СЗ РФ. 2008. 
№ 22. Ст. 2584. (Утратило силу.)
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Федерации»7, а ее функции были переда-
ны Министерству культуры РФ, что лиш-
ний раз подчеркивает статус Министер-
ства и его особую роль в административ-
но-правовом регулировании культуры в 
Российской Федерации8.

Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям также нахо-
дилось в ведении Министерства культу-
ры (на тот момент — Министерства куль-
туры и массовых коммуникаций), но с 
2008 г. перешло в ведение Министерства 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации9. Немаловажную роль в 
регулировании культуры в Российской 
Федерации оказывает Федеральное ар-
хивное агентство10, это федеральный ор-
ган исполнительной власти, находящий-
ся в ведении Президента Российской Фе-
дерации.

Министерство культуры Российской 
Федерации разрабатывает и предлага-
ет минимальные государственные стан-
дарты в сфере культуры, нормативы, со-
гласно которым население должно быть 
обеспечено учреждениями культуры, а 
также нормативы удельных капитальных 
вложений в объекты культуры. Соглас-
но таким нормативам, органами госу-
дарственной власти и органами местно-
го самоуправления определяются состав 
учреждений культуры и искусства (дет-
ские школы искусств, библиотеки, музеи 
и  т.д.) на соответствующей территории, 
а также самые важные характеристики 
материальной основы таких организа-
ций по типам населенных пунктов, коли-
7   Указ Президента РФ от 8 февраля 2011 г. № 155 

«Вопросы Министерства культуры Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 938.

8   Одобряя в целом необходимость усиления 
функционально-структурной деятельности 
Министерства культуры РФ, укажем на отход 
от принципов административной реформы 
(2004 г.), предусматривающей трехзвенную сис-
тему отраслевого государственного управления.

9   Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 
Вопросы системы и структуры федеральных ор- 
ганов исполнительной власти // СЗ РФ. 2008. 
№ 20. С. 2290.

10   Положение о Федеральном архивном агентстве. 
Утверждено Указом Президента РФ от 22 июня 
2016 г. № 293 // СЗ РФ. 2016. № 26 (Часть I).  
Ст. 4034.

честву их жителей и административно-
го статуса.

Сегодня большинство законополо-
жений, которые регулируют отноше-
ния в области культуры, на наш взгляд, 
должны быть пересмотрены на основа-
нии различных причин. Данное сужде-
ние вызвано тем, что большинство нор-
мативно-правовых актов было принято 
до введения в действие основных зако-
нов, которые в настоящее время регули-
руют культурную сферу. Отдельные по-
ложения таких актов в результате вошли 
в противоречие с Конституцией Россий-
ской Федерации11, федеральными зако-
нами и кодексами, вместе с тем они про-
должают действовать и применяться су-
дами в случае обнаружения пробелов в 
законодательстве. При этом большинст-
во норм, которые содержатся в таких ак-
тах, устарели морально, не отвечают сов-
ременным потребностям граждан и го-
сударства, являются неактуальными и 
не отражают всех происходящих в обще-
стве процессов12. Подобная ситуация ха-
рактерна как для общего, так и для специ-
ального законодательства. Современные 
реалии требуют отражения в законода-
тельных актах норм международного 
права, отражения современного взгляда 
на культуру, ее роли в жизни общества и 
приоритетов в государственной полити-
ке в целом.

Мы считаем, что первоочередной за-
дачей государства в правовом регулиро-
вании культуры является именно вне-
сение коррективов в законодательный 
массив о культуре. На наш взгляд, необ-
ходимо принятие нового, основного нор-
11   Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 №  11-ФКЗ) // СПС «Консультант-
Плюс».

12   Братановский С.Н., Братановская М.С. Государ-
ственное управление: сущностные признаки и 
элементы // Инновационное развитие россий-
ской экономики : мат. конф. «Правовое государ-
ство, правосудие: проблемы теории и практики» 
(г. Москва, 17–24 ноября 2014 г.) : сб. научн. стат. 
М. : МЭСИ, 2014. С. 12–13.



47№ 1 ‘2020

Государственное и муниципальное управление в сфере культуры

мативно-правового акта, который за-
менит Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре13 и будет 
отвечать всем современным веяниям, 
тенденциям и требованиям. 

Работа в этом направлении ведет-
ся уже много лет, Действующий закон 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» был принят в 
1992  г. — до Конституции Российской 
Федерации и ГК РФ. Его главными целя-
ми были полное исключение идеологи-
ческого воздействия на культурные про-
цессы, максимальное сохранение создан-
ной в предшествующие исторические 
периоды инфраструктуры культуры, пре-
дотвращение оттока творческих кадров 
из страны. В дальнейшем в процессе фор-
мирования российского законодательст-
ва большая часть норм этого закона была 
либо исключена, либо заменена, и сегод-
ня этот законодательный акт практиче-
ски не действует. 

Последнюю на данный момент кон-
цепцию проекта Федерального закона  
«О культуре» от 29 марта 2018 г. можно 
найти на сайте Министерства культуры 
Российской Федерации. Проект посто-
янно рассматривается, изменяется и до-
рабатывается, его принятие кажется нам 
необходимым и неминуемым шагом для 
достижения прогресса и выведения куль-
туры в Российской Федерации на новый 
уровень. Соответственные органы долж-
ны сделать все необходимое для скорей-
шего принятия этого закона.

На наш взгляд, помимо прочего, не-
обходимо создать условия для разви-
тия благотворительной деятельности,  
в том числе меценатской. Ввиду обре-
менительной налоговой политики та-
кой элемент гражданского общества, как 
благотворительность, стал не так часто 
встречаться в последние десятилетия, в 
связи с чем мы считаем, что нужно закре-
плять законодательно стимулы для лиц, 
которые готовы участвовать в мероприя-

13   Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) 
(ред. от 18.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

тиях по поддержке, сохранению и разви-
тию культуры.

В данный момент действует Фе-
деральный закон от 4  ноября  2014  г.  
№  327-ФЗ «О меценатской деятельно-
сти»14, в котором закреплены некото-
рые гарантии и поощрения для мецена-
тов в виде экономической поддержки, на-
град и почетных званий. За период с 2014 
по 2018 г., по данным Минкультуры, до-
ля частных пожертвований в некоммерче-
ские организации выросла в полтора ра-
за и составила девять процентов. В 2018 г. 
был принят новый Федеральный закон 
от 27 ноября 2018 г. № 426-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 219 и 286.1 ча-
сти второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», расширяющий льготы 
для меценатов в области культуры15, по 
прогнозам авторов законопроекта, коли-
чество благотворителей должно сущест-
венно увеличиться. Данные федеральные 
законы формируют очень позитивную 
тенденцию, направленную на стимулиро-
вание меценатской деятельности и при-
влечение пожертвований, в том числе в 
сфере культуры. Мы считаем эти изме-
нения очень важными и надеемся на про-
должение работы законодательных и ис-
полнительных органов власти в этом на-
правлении.

Мы также полагаем, что на законода-
тельном уровне стоит закрепить гаран-
тии прав потребителей культурных благ, 
иначе говоря, установить определен-
ные стандарты при оказании культурных 
услуг. На наш взгляд, задача законодате-
ля состоит в том, чтобы гарантировать 
и обеспечить доступ к культурным цен-
ностям и информации всем гражданам 
страны, независимо от материального 
благополучия, состояния здоровья, воз-
раста, места пребывания и жительства. 
И на заключительном этапе, конечно же, 

14   Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 327-ФЗ 
«О меценатской деятельности» // СЗ РФ. 2014. 
№ 45. Ст. 6137.

15   Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 426-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 219 и 286.1 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 49. Ст. 7498.
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следует организовать культурный досуг 
населения таким образом, чтобы куль-
турные блага были включены в потреби-
тельскую корзину всех слоев населения.

В целом можно отметить, что управ-
ленческая политика государства и так се-
годня направлена на создание условий 
для насыщенной и разнообразной куль-
турной жизни во всех регионах, на меж-
региональное культурное взаимодейст-
вие, на активную гастрольную и выста-
вочную деятельность, на разработку и 
реализацию форм поддержки, позволя-
ющие жителям разного уровня городов, 
сельских поселений получить доступ к 
достижениям в области культуры и твор-
чества.

Задача государства нам видится се-
годня в том, чтобы организовать систе-
му поощрения и стимулирования иници-
ативы граждан, юридических лиц, кото-
рые стремятся на добровольной основе 
участвовать в работе по изучению, выяв-
лению и сохранению объектов культур-
ного наследия, поощрять создание сис-

темы институтов гражданского общест-
ва (например молодежных организаций, 
объединений, преследующих благотво-
рительные цели)16. 

Необходимо отметить, что за послед-
ние годы роль государства в организации 
культурной жизни общества и реализа-
ции гражданами своих социально-эко-
номических прав заметно возросла. Если 
ранее культура поддерживалась преиму-
щественно за счет внимания монархов, 
представителей торговцев и промышлен-
ников, знати, деятельности меценатов и 
других благотворительных способов, то 
сегодня эту помощь прямо или косвен-
но оказывают государство, некоммерче-
ские организации, фонды и другие орга-
низации. По сути, сегодня деятельность 
государства является более целенаправ-
ленной, спланированной, равномерной и 
разноплановой.

16   Братановский С.Н., Кочерга С.А. Админист-
ративно-правовые аспекты образовательной 
деятельности в России. М. : Директ-Медиа, 2014. 
С. 112.
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Мы на YouTube
Видеообзоры, интервью с известными юристами, знакомство с актуальны-
ми публикациями, репортажи — все это на нашем официальном канале

  YouTube           /  Издательская группа «Юрист»

Заходите, смотрите, подписывайтесь!
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1 января — 95 лет со дня рожде-
ния композитора, народного арти-
ста РСФСР Вениамина Ефимовича 
Баснера (1925–1996). Песни: «На бе-
зымянной высоте», «С чего начинает-
ся Родина».

1 января — 100 лет со дня рожде-
ния русского писателя Альберта Вени- 
аминовича Цессарского (1920–2010). 
«Испытание», «О чем говорил маль- 
чик», «Операция «Мост», «Подвиг раз-
ведчика».

2 января — 100 лет со дня рожде-
ния американского писателя-фанта-
ста Айзека Азимова (1920–1992). «Дэ-
вид Старр», «Конец вечности», «Косми-
ческий Рейнджер», «Сами боги».

4 января — Всемирный день азбу-
ки Брайля. Отмечается с 2019 г. по ини-
циативе ООН в целях повышения осве-
домленности о значении азбуки Брайля 
как одного из средств общения слепых и 
слабовидящих людей.

4 января — 235 лет со дня рожде-
ния немецкого ученого-фольклори-
ста Якоба Гримма (1785–1863). «Бре-
менские музыканты», «Горшок каши», 
«Красная Шапочка».

4 января — 145 лет со дня рождения 
русского писателя Василия Григорьеви-
ча Яна (н. ф. Янчевецкий) (1875–1954). 
«Батый», «К «последнему морю», «Чин-
гисхан».

5 января — 100 лет со дня рожде-
ния русского писателя Николая Ива-
новича Сладкова (1920–1996). «Под-

водная газета», «Птенцы-хитрецы», 
«Разноцветная земля».

6 января — 215 лет со дня рожде-
ния русской писательницы Александ-
ры Осиповны Ишимовой (1805–1881). 
«История России в рассказах для детей», 
«Первое чтение и первые уроки для ма-
леньких детей».

8 января — День детского кино. 
Учрежден 8  января  1998  г. Правитель-
ством Москвы по инициативе Москов-
ского детского фонда в связи со столе-
тием первого показа кино для детей в  
г. Москве. 

11 января — День заповедников 
и национальных парков. Отмечается 
с 1997 г. по инициативе Центра охраны 
дикой природы, Всемирного фонда ди-
кой природы в честь первого россий-
ского заповедника — Баргузинского, от-
крывшегося в 1916 г.

12 января — 130 лет со дня ро-
ждения русско-польской писатель-
ницы Марии Людвиговны Морав-
ской (1890–1947). Стихи для детей (сб. 
«Апельсинные корки»); книга расска-
зов «Цветы в подвале». Сотрудничала 
в детских журналах «Тропинка» и «Гал-
чонок».

12 января — 105 лет со дня рожде-
ния русского писателя и поэта Вади-
ма Сергеевича Шефнера (1915–2002). 
«Лачуга должника», «Сестра печали».

13 января — День российской пе-
чати. Отмечается с 1991 г. в честь вы-
хода первого номера русской печат-
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ной газеты «Ведомости» по указу Пет-
ра I в 1703 г.

15 января — 225 лет со дня рожде-
ния русского драматурга, поэта и ди-
пломата Александра Сергеевича Гри-
боедова (1795–1829). «Горе от ума».

15 января — 95 лет со дня рожде-
ния русского писателя Евгения Ива-
новича Носова (1925–2002). «Белый 
гусь», «Зимородок», «Красное вино по-
беды».

17 января — 265 лет со дня ро-
ждения русского поэта и перевод-
чика Ермила Ивановича Костро-
ва (1755–1796). Первым в России пе-
ревел «Илиаду» Гомера и «Золотого 
осла» Апулея.

18 января — 185 лет со дня рожде-
ния русского композитора и музы-
кального критика Цезаря Антоновича 
Кюи (1835–1918).

19 января — 120 лет со дня рожде-
ния русского поэта-песенника Миха-
ила Васильевича Исаковского (1900–
1973). «В лесу прифронтовом», «Катю-
ша», «Одинокая гармонь».

19 января — 155 лет со дня ро-
ждения русского художника Вален-
тина Александровича Серова (1865–
1911).

20 января — 125 лет со дня рожде-
ния русского писателя Ивана Дмит-
риевича Василенко (1895–1966). «Вол-
шебная шкатулка», «Жизнь и приключе-
ния Заморыша».

23 января — 200 лет со дня рожде-
ния русского композитора, музыкаль-
ного критика Александра Николаеви-
ча Серова (1820–1871).

24 января — Международный день 
образования. Отмечается с 2019  г. по 
инициативе ООН в целях обеспечения 
всеохватного и качественного образова-
ния и поощрения возможности обуче-
ния на протяжении всей жизни для каж-
дого.

24 января — 120 лет со дня рожде-
ния французского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К.  Ан-
дерсена (1964) Рене Гийо (1900–1969). 
«Белая грива».

25 января — День российского сту-
денчества (Татьянин день). В этот день 
(12 января по старому стилю) в 1755  г. 
императрица Елизавета, поддержав ини-
циативу графа Ивана Шувалова и Миха-
ила Ломоносова, подписала указ о его 
основании. Этот указ стал подарком в 
день именин матери графа Шувалова — 
Татьяны. В 1791 г. во имя святой муче-
ницы Татианы был также освящен храм 
Московского университета. С тех пор 
святая Татьяна считается покровитель-
ницей студентов и педагогов.

29 января — 160 лет со дня рожде-
ния русского писателя Антона Павло-
вича Чехова (1860–1904). «Каштанка», 
«Хамелеон», «Человек в футляре».

30 января — 120 лет со дня ро-
ждения композитора, народного ар-
тиста РСФСР Исаака Осиповича Ду-
наевского (1900–1955). Песни: «Лети-
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те, голуби», «Моя Москва», «Школьный 
вальс».

1 февраля — Всемирный день чте-
ния вслух. Отмечается с 2010 г. по ини-
циативе некоммерческой организации 
LitWorld, базирующейся в Нью-Йорке. 
Каждый год во Всемирный день чтения 
люди во всем мире собираются вместе 
и читают вслух, рассказывают истории. 
Цель праздника — пропаганда грамот-
ности как неотъемлемого права любо-
го человека.

4 февраля — 95 лет со дня рожде-
ния русской писательницы Галины 
Николаевны Демыкиной (1925–1990). 
«Деревня Цапельки, дом один», «Дом на 
сосне», «Цветные стеклышки».

4 февраля — 200 лет со дня рожде-
ния чешской писательницы Божены 
Немцовой (н. и. Барбора) (1820–1862). 
«Бабушка», «Карла», «Золотая книга 
сказок», «Серебряная книга сказок».

6 февраля — 105 лет со дня рож-
дения русской писательницы Екате-
рины Михайловны Рязановой (1915–
2002). «Ватага», «Драться, так драться!»,  
«На пороге юности».

8 февраля — День памяти юно-
го героя-антифашиста. Был утверж- 
ден Международной Ассамблеей ООН 
в честь погибших участников анти-
фашистских митингов: французского  
школьника, пятнадцатилетнего пари- 
жанина Даниэля Фери и иракского бор- 
ца против насилия в своей стране Фа- 
дыла Джамаля, который скончался от 
пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 г. 

8 февраля — День российской на-
уки. В этот день в 1724 г. Петр I подпи-
сал указ об основании в России Акаде-
мии наук.

8 февраля — 120 лет со дня ро-
ждения советского кинорежиссера, 
художника, сценариста Ивана Пет-
ровича Иванова-Вано (н. ф. Иванов) 
(1900–1987). Мультфильмы: «Двенад-
цать месяцев», «Конек-Горбунок», «Мой-
додыр».

8 февраля — 120 лет со дня рожде-
ния русского писателя, филолога Льва 
Васильевича Успенского (1900–1978). 
«Двенадцать подвигов Геракла», «По за-
кону буквы», «Слово о словах».

10 февраля — 130 лет со дня ро-
ждения русского прозаика, поэта и 
переводчика, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1958) Бориса 
Леонидовича Пастернака (1890–1960). 
«Детство Люверс», «Доктор Живаго».

12 февраля — 100 лет со дня ро-
ждения русского писателя Анато-
лия Семеновича Варшавского (1920–
1990). «Колумбы каменного века», «Пе-
лика с ласточкой», «Следы на дне».

14 февраля — Международный день  
книгодарения. Отмечается с 2012  г.  
Идея создания Международного дня 
книгодарения принадлежит основа-
тельнице рекомендательного книжно-
го ресурса Delightful Children’s Books 
Эми Бродмур, школьному библиотека-
рю и книжному блогеру из Миннесоты.  
В нем ежегодно принимают участие жи-
тели более 30 стран мира, включая Россию.
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14 февраля — 165 лет со дня ро-
ждения русского писателя Всеволода 
Михайловича Гаршина (1855–1888). 
«Лягушка-путешественница».

14 февраля — 90 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора Георгия 
Вячеславовича Якутовича (1930–2000). 
Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. «Вий»; 
«Слово о полку Игореве».

17 февраля — 115 лет со дня ро-
ждения художника-иллюстратора, 
графика Татьяны Владимировны 
Шишмаревой (1905–1994). Иллюстра-
ции к книгам: «В тридевятом царстве, 
в тридесятом государстве…»; Выгод-
ская Э.И. «Необыкновенные приключе-
ния испанского солдата Сервантеса, ав-
тора «Дон Кихота»»; Грибоедов А.С. «Го-
ре от ума».

18 февраля — 85 лет со дня рожде-
ния композитора, заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации Генна-
дия Игоревича Гладкова (р. 1935). Музы-
ка к мультфильмам: «Бременские музыкан-
ты», «Голубой щенок», к фильму «Новогод-
ние приключения Маши и Вити».

21 февраля — Международный 
день родного языка. Отмечается с 
2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех 
народов. 

21 февраля — 115 лет со дня ро-
ждения советского кинорежиссе-
ра Льва Константиновича Атаманова 
(1905–1981). Мультфильмы: «Аленький 
цветочек», «Золотая антилопа», «Снеж-
ная королева».

21 февраля — 140 лет со дня ро-
ждения российского историка, куль-
туролога, этнографа Якова Абрамо-
вича Берлина (1880–19??). Автор бо-
лее 30 книг и статей, опубликованных в 
«Юной России», «Всходах», «Вокруг све-
та» и других детских журналах, а также 
нескольких книжных серий — «Библио-
теки для семьи и школы», «Библиотеки 
юного читателя» и др.

21 февраля — 140 лет со дня ро-
ждения немецкого писателя Вальде-
мара Бонзельса (1880–1952). «При-
ключения пчелки Майи».

23 февраля — День защитника 
Отечества. История праздника берет 
свое начало 28 января 1918 г. В этот день 
на фоне продолжающейся Первой ми-
ровой войны Совет народных комис-
саров принял Декрет об организации 
Рабоче-крестьянской Красной армии. 
27 января 1922 г. президиум ВЦИК опу-
бликовал постановление о 4-й годов-
щине Красной армии, в котором говори-
лось: «В соответствии с постановлением  
IX Всероссийского съезда Советов о 
Красной армии президиум ВЦИК обра-
щает внимание исполкомов на наступа-
ющую годовщину создания Красной ар-
мии (23 февраля)».

24 февраля — 120 лет со дня рожде-
ния российского языковеда Дитмара 
Эльяшевича Розенталя (1900–1994). 
«Словарь трудностей русского языка», 
«Справочник по русскому языку».

1 марта — Международный день 
детского телевидения и радиовеща-
ния. Учрежден по инициативе ЮНИ-
СЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г.
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1 марта — 575 лет со дня рождения 
итальянского художника Сандро Бот-
тичелли (н. и. Алессандро ди Мариано 
ди Ванни Филипели) (1445–1510).

1 марта — 210 лет со дня рожде-
ния польского композитора и пиани-
ста Фридерика Шопена (1810–1849).

2 марта — 220 лет со дня рождения 
русского поэта Евгения Абрамовича 
Баратынского (1800–1844).

3 марта — Всемирный день дикой 
природы. Провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в резолюции от 20 де-
кабря  2013  г. Дата приурочена к при-
нятию 3 марта 1973 г. Конвенции о ме-
ждународной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под уг-
розой уничтожения, которая регулиру-
ет правила торговли с учетом защиты 
экологии.

5 марта — 335 лет со дня рождения 
немецкого композитора Георга Фрид-
риха Генделя (1685–1759).

6 марта — 545 лет со дня рождения 
итальянского скульптора Микеланд-
жело Буонаротти (1475–1564).

6 марта — 205 лет со дня рожде-
ния русского писателя Петра Павло-
вича Ершова (1815–1869). «Конек-Гор-
бунок».

6 марта — 105 лет со дня рожде-
ния русского писателя Бориса Ва-
сильевича Изюмского (1915–1984). 
«Алые погоны», «Призвание», «Хан-
ский ярлык».

8 марта — Международный жен-
ский день. В 1910 г. на Международной 
конференции социалисток в Копенгаге-
не К. Цеткин предложила ежегодно про-
водить День солидарности трудящихся 
женщин всего мира. 

8 марта — 100 лет со дня рождения 
советского писателя Ивана Фотиеви-
ча Стаднюка (1920–1994). Роман «Вой-
на»; сценарии к кинофильмам: «Ключи 
от неба», «Максим Перепелица», «Чело-
век не сдается».

9 марта — 95 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора Бориса 
Анисимовича Маркевича (1925–2002). 
Иллюстрации к книгам: Астафьев  В.П. 
«Конь с розовой гривой»; Булгаков М.А. 
«Мастер и Маргарита»; Лебедева  Г.В. 
«Как Маша поссорилась с подушкой».

10 марта — 95 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора Ники Геор-
гиевны Гольц (1925–2012). Иллюстра-
ции к книгам: Андерсен Х.К. «Дюймовоч-
ка»; Гоголь  Н.В. «Петербургские пове- 
сти»; Гофман  Э.Т. «Сказки»; братья 
Гримм «Сказки».

12 марта — 95 лет со дня рожде-
ния американского писателя-фанта-
ста Гарри Гаррисона (н. и. Генри Мак-
свелл Демпси) (1925–2012). «Билл, 
герой Галактики», «К западу от Эдема», 
«Плененная Вселенная».

14 марта — 90 лет со дня рождения 
русского писателя, путешественника, 
телеведущего Василия Михайловича 
Пескова (1930–2013). «Война и люди», 
«Окно в природу».

Знаменательные события, памятные даты и праздничные дни в истории культуры 



54 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

15 (по др. св. 17) марта — 110 лет 
со дня рождения народного художни-
ка СССР Федора Денисовича Конс-
тантинова (1910–1997). Иллюстрации 
к книгам: Пушкин А.С. «Борис Годунов», 
«Евгений Онегин», «Медный всадник»; 
Сервантес  М. «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский»; Толстой  А.К. 
«Князь Серебряный».

20 марта — 105 лет со дня рожде-
ния выдающегося пианиста Свято-
слава Теофиловича Рихтера (1915–
1997).

25 марта — День работника куль-
туры. Учрежден Указом Президента 
Российской Федерации 27 августа 2007 г.  
№ 1111. Цель праздника — отметить ве-
сомый вклад работников культуры в 
возрождение общенационального на-

следия, сохранение и приумножение 
культурного богатства страны.

24 марта — 120 лет со дня рож- 
дения певца , народного артиста  
СССР Ивана Семеновича Козловско-
го (1900–1993).

27 марта — Международный день 
театра. Установлен в 1961  г. IX кон-
грессом Международного института 
театра. Цель праздника — популяризи-
ровать зрелищное искусство, укрепить 
и наладить культурные связи. Девиз 
торжества: «Театр как средство взаи-
мопонимания и укрепления мира меж-
ду народами».

31 марта — 335 лет со дня рожде-
ния немецкого композитора Иоганна 
Себастьяна Баха (1685–1750).

Уважаемые коллеги!

Образовательное частное учреждение высшего образования «Институт международного права 
и экономики имени А.С. Грибоедова» совместно с Издательской группой «Юрист» и Российским 
профессорским собранием приглашает вас принять участие в Международной научно-практи-
ческой конференции «Цифровизация в эпоху развития современного общества», которая 
состоится 9 апреля 2020 года в Центральном доме ученых РАН по адресу: г. Москва, улица 
Пречистенка, д. 1.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАБОТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ:
— «Актуальные проблемы правоприменения на современном цифровом этапе развития общества»;
— «Инновационные подходы к управлению в эпоху цифровой экономики»;
— «Языки в эпоху глобализации и проблема сохранения национального достояния»;
— «Журналистика в современной цифровой среде»;
— «Психолого-педагогические аспекты цифровизации общества».

Форма участия в конференции — очная.

Желающим выступить с научным докладом необходимо сообщить тему и прислать аннотацию до  
25 марта 2020 года по адресу электронной почты: impe.griboedova@mail.ru
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ПРАВИЛА
оформления статей и иных материалов, 

направляемых для опубликования  
в журналах Издательской группы «ЮРИСТ»

1.	 Материалы	 представляются	 в	 электронном	 виде	 (в	 формате	 Word	 7.0	
или	поздней	версии)	на	электронный	адрес	редакции:	avtor@lawinfo.ru	(текст	—		
через	 1,5	 интервала,	 кегль	 шрифта	 —	 14,	 с	 подписью	 автора	 на	 последней	
странице;	сноски	сквозные,	в	конце	статьи,	обозначения	арабскими	цифрами).	
Сноски	 оформляются	 в	 соответствии	 с	 ГОСТ.	 Объем	 материала	 не	 должен	
превышать	10	страниц.	К	рассмотрению	не	принимаются	материалы,	направ-
ленные	в	несколько	изданий,	в	случае	выявления	факта	направления	рукописи	
в	несколько	изданий	в	дальнейшем	материалы	автора	не	будут	приниматься	к	
рассмотрению.	

2.	По	запросу	автор	получает	информацию	о	статусе	его	статьи.	

3.	 Договор	 о	 предоставлении	 автором	 интеллектуальных	 прав	 на	 произве-
дение	заключается	в	порядке,	приведенном	в	разделе	«Редакционная	политика	
ИГ	 “Юрист”»	 по	 адресу:	 http://lawinfo.ru/for-authors/policy/.	Перед	 направле-
нием	 в	 редакцию	 статьи	 просим	 обязательно	 ознакомиться	 с	 требованиями,	
приведенными	в	разделе	«Редакционная	политика	ИГ	“Юрист”».	Статьи	и	другие	
материалы,	 направленные	 в	 редакцию	 с	 нарушением	 указанных	 требований,		
к	рассмотрению	не	принимаются.

4.	Статья	должна	содержать	следующие	элементы,	оформленные	в	соответст-
вии	с	требованиями	журнала:

a)	индекс	УДК	и	ББК	(присваивается	в	соответствии	с	классификатором);

b)	название	статьи	на	русском	и	английском	языках;	

c)	 сведения	 об	 авторе:	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 должность,	 место	 работы,	
ученая	степень,	ученое	звание	на	русском	и	английском	языках;

d)	аннотацию	к	статье	на	русском	и	английском	языках;

e)	ключевые	слова	из	текста	статьи	(4–6	слов	или	словосочетаний)	на	русском	
и	английском	языках;

f)	служебный	адрес	либо	адрес	электронной	почты	для	опубликования	в	жур-
нале.

Кроме	 того,	 автор	 представляет	 только	 на	 русском	 языке	 пристатейный	
библиографический	список	 (этот	список	составляется	в	алфавитном	порядке	из	
названий	научных	источников,	приведенных	в	ссылках	по	тексту	статьи).	Данные,	
представляемые	в	редакцию	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	будут	разме-
щены	в	РИНЦ.	
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5.	Статьи	аспирантов	и	соискателей	ученой	степени	кандидата	наук	дополни-
тельно	подписываются	научным	руководителем/консультантом.

6.	Материалы,	не	соответствующие	указанным	в	настоящем	объявлении	тре-
бованиям,	к	рассмотрению	и	рецензированию	не	принимаются.	

7.	После	проверки	подписанный	автором	электронный	вариант	статьи	и	сопро-
водительные	документы	предоставляются	в	редакцию	по	e-mail:	avtor@lawinfo.ru.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением материалов,  
можно обращаться в редакцию по телефону: 8(495) 953-91-08.  

или по e-mail: avtor@lawinfo.ru.  
Адрес редакции: 115035, г. Москва, 

Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7.

Издательская группа «Юрист» продолжает подписку на журнал
«Культура: управление, экономика, право»  

на первое полугодие 2020 года 

Предлагаем Вам стать подписчиком издания «Культура: управление, 
экономика, право». Журнал содержит основные рубрики:

· Культура, право, нравственность;
· Сохранение культурного наследия;
· Международный опыт;
· Знаменательные события, памятные даты и праздничные дни в исто-

рии культуры.
Кроме того, в номерах могут размещаться дополнительные рубрики: 

«Интервью», «Исторический экскурс», «Специалисту на заметку».
С условиями подписки рекомендуем ознакомиться на сайте ИГ «Юрист»: 

www.lawinfo.ru в разделе «Подписка».

Наш адрес:
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7

Телефон: 8(495) 617-18-88 E-mail: podpiska@lawinfo.ru


