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закрепить соответствующие основания возможности указанных субъектов по регулированию общественных отношений 
внутри метавселенной.

Пространственные пределы государственного суверенитета также могут претерпеть изменения. Уже сегодня вопро-
сы обеспечения информационного суверенитета страны выходят за пределы ее государственной границы. При этом без 
государственного регулирования в сфере национального сегмента сети Интернет не обходится практически ни одна страна 
при обеспечении защиты национальных интересов и ограничении распространения нежелательной информации. В условиях 
развития метавселенной такое регулирование должно выйти на конституционный уровень, закрепив не только реальные, но 
и виртуально-пространственные границы юрисдикции государства.

Валютно-кредитная система государства в условиях метавселенной также должна будет трансформироваться. Зачатки 
такой трансформации видны уже сегодня на примере бурного развития криптовалют и майнингового бума. При этом может 
сложиться ситуация, когда популярность криптовалюты в обществе вырастет настолько, что она подменит собой националь-
ную валюту государства, особенно в условиях описываемой метавселенной. 

Таким образом, на приведенных примерах можно увидеть, что существующие тенденции развития цифровых техноло-
гий могут привести к кардинальной трансформации ключевых сфер, составляющих основы общественного и конституцион-
ного строя государства. Представленные изменения, конечно же, произойдут не сразу. Потребуется значительный прорыв 
в соответствующих технологиях. Однако с учетом экспоненциального развития технического прогресса в последние деся-
тилетия данный скачок может произойти очень скоро, что послужит своего рода Большим взрывом, порождающим новую 
метавселенную в цифровом пространстве. Задача современной правовой науки состоит в том, чтобы успеть спрогнозировать 
новые векторы правового регулирования складывающихся общественных отношений и подготовить на концептуальном уров-
не правовую систему государства к существованию в условиях цифровой метавселенной. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АНТРОПОЛОГО-ПРАВОВОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что эффективность правового регулирования общественных отноше-

ний связана не только с качеством законодательства, но и с уровнем правового сознания граждан и общества в целом, кото-
рым это законодательство адресуется. Формирование социального и правового государства в Республике Беларусь зависит 
не только от качества системы права, но и от развития правового сознания населения. Высокий уровень правового сознания 
граждан служит условием развития самого государства, юридическая легитимность государственно-властной деятельности 
которого выступает стимулом для совершенствования его работы и способствует повышению правовой культуры государ-
ственных служащих, а также обеспечению правопорядка, недопущению совершения противоправных деяний.

Особую значимость формирование правового сознания приобрело в последние десятилетия, когда развитие инфор-
мационно-коммуникационных технологий вызвало определенные сложности для эффективного государственно-правового воз-
действия на формирование правосознания населения. Дело в том, что информационно-коммуникационные технологии позволи-
ли создать множество каналов социальной коммуникации, что привело в увеличению количества субъектов формирования пра-
вовых взглядов, представлений, переживаний, оценок, настроений, чувств. Однако одновременно с этим в обществе возникла 
проблема формирования правового сознания, обеспечивающего правомерное поведение граждан, прежде всего в части защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных посягательств. Приобрела важное значение и проблема форми-
рования правового сознания в условиях реализации юридической ответственности, ведь с этим связаны равновесное состояние 
общества, эффективность права и недопустимость повторного совершения правонарушений. Значимость этих и других вопро-
сов на государственном уровне подтверждает, например, принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
24 февраля 2021 г. № 107, которым утвержден План мероприятий по правовому просвещению граждан в 2021–2025 годах, где 
основное внимание уделяется повышению уровня правового сознания и правовой культуры граждан.

В юридической науке как в советский, так и в постсоветский период формированию правового сознания уделялось до-
статочное внимание. Однако современный этап развития общества и государства требует дальнейшего развития основных 
положений теории правового сознания на основании как традиционных, так и новых методологических подходов в право-
ведении. В последнее десятилетие наиболее востребованными являются подходы, связанные с повышенным вниманием к 
человеку, действующему в правовой реальности. В этой связи необходима дальнейшая разработка методологических подхо-
дов традиционной общеправовой теории относительно правового сознания, выражающаяся в совершенствовании представ-
лений о структуре правового сознания, уточнении его функций, классификации и пр. Акцентировать внимание на реальных 
основаниях, которые обусловливают правомерное либо противоправное поведение человека, в сфере правового сознания 
позволяет антрополого-правовой подход. Он дает возможность обратиться к исследованию индивидуального правового со-
знания не только на основе использования традиционной общетеоретической категории «субъект права», но и на основе 
понятия развивающейся и формирующейся личности, обладающей правосознанием и воспринимающей правовые ценности 
конкретного социума. При этом антрополого-правовой подход выступает в качестве дополнительного методологического ин-
струментария по отношению к традиционному формально-юридическому и иным методам правового познания. Он направлен 
на дальнейшую разработку и усовершенствование теории правового сознания за счет рассмотрения правовой реальности, 
складывающейся из нормативного и антрополого-правового уровней. 
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Современные антрополого-правовые разработки указывают на то, что большую роль в правомерном поведении челове-
ка наряду с нормативными основаниями (законодательством) играют антрополого-правовые основания функционирования 
правового сознания, прежде всего личностные правовые ценности. В современной психологии сознания, которая выступает 
методологическим основанием для построения теории правового сознания, личностным ценностям уделяется большое вни-
мание. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о месте личностных правовых ценностей в структуре право-
вого сознания и их взаимодействии с другими его составляющими.

Результаты теоретических разработок в области правового сознания требуют возможности их применения в конкретных 
сферах юридической деятельности, поэтому одним из актуальнейших вопросов является вопрос формирования правового 
сознания в процессе реализации юридической ответственности. Ранее этому аспекту теоретико-правового исследования 
правосознания не уделялось достаточного внимания. Вместе с тем формирование правового сознания в условиях реали-
зации юридической ответственности имеет свои особенности и представляет собой важнейший общесоциальный интерес, 
поскольку связано как с эффективностью института юридической ответственности в целом, так и с достижением цели фор-
мирования позитивного (ценностного) правосознания в обществе. Особую актуальность имеет исследование формирования 
правового сознания в процессе реализации юридической ответственности на примере лиц, в отношении которых применено 
наказание в виде лишения свободы. Правовое сознание этой категории граждан испытывает наибольшую трансформацию 
ввиду применения мер юридической ответственности, связанных с изоляцией от общества, поэтому оно нуждается в особом 
формирующем воздействии для успешной ресоциализации и социальной адаптации после применения наказания.

В сфере формирования правосознания в условиях юридической ответственности проявляется антрополого-правовой 
аспект, выражающийся в личностной и ценностной направленности такого воздействия. В этом процессе важны и те требо-
вания, которые должны предъявляться к правовому сознанию самого правоприменителя, что подчеркивает значимость его 
правового сознания в процессе формирования правового сознания правонарушителя.

Вышеизложенное дает основание полагать, что для современной юридической науки и правоприменительной практики 
является актуальным использование антрополого-правового подхода к исследованию правового сознания личности, в том числе 
вопросов, связанных с формированием правового сознания личности в процессе реализации юридической ответственности.
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РОЛЬ РОССИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РОССИЙСКИХ ИНИЦИАТИВ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Современный мир меняется необычайно быстрыми темпами, и процессы цифровизации порождают новые угрозы в об-

ласти кибербезопасности. В 2020 г., с началом пандемии COVID-19, эти тенденции лишь усилились.
Одним из новых явлений в мировом масштабе являются конфликты в киберпространстве и кибератаки на критическую 

инфраструктуру государств, информационные (гибридные) войны. Например, Российская Федерация столкнулась с откры-
тым вызовом своему суверенитету и верховенству права в национальном сегменте интернета со стороны иностранных со-
циальных сетей. В отдельных странах функционируют центры, ведущие гибридные войны в отношении России. К таким 
центрам, например, относятся: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций (StratCom) в Риге (Латвия), 
Центральная группа психологических действий (CGOP) в Быдгоще (Польша), Европейский центр передового опыта по про-
тиводействию гибридным угрозам (Hybrid CoE) в Хельсинки (Финляндия), Центр передового опыта НАТО в области киберза-
щиты (CCDCOE) в Таллине (Эстония). Данный перечень не является исчерпывающим. Анализируя целевую направленность 
и деятельность вышеуказанных центров, в обобщенном виде их функции сводятся к гибридной войне с Россией, воспитанию 
несистемной оппозиции, поддержке ЛГБТ-сообщества, дискредитации руководства страны и государственных институтов 
(особенно института семьи как основы государства), фальсификация истории России.

В целом пространство СНГ подвергается беспрецедентному давлению со стороны так называемого коллективного За-
пада, одним из инструментов данного воздействия является противодействие в информационной среде. 

С учетом ярко выраженного наступательного характера информационных доктрин ведущих государств Запада, их наце-
ленности на дестабилизацию и раскол государств СНГ, Союзного государства важно наращивать информационное влияние 
Союзного государства, партнеров по СНГ, ОДКБ, ШОС с целью координации и сближения позиций по ключевым вопросам 
современности, направлять усилия на создание единого информационного фронта, что неоднократно подчеркивалось руко-
водством России, ее Совета Безопасности и внешнеполитического ведомства. 

Каков же реальный вклад Российской Федерации в обеспечение международной информационной безопасности? Безу-
словно, значимый. Так, Россия еще в конце 1990-х гг. одна из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, 
к совместной работе в этой новой для цивилизации области. В 1998 г. по инициативе Российской Федерации была принята 
профильная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. По сути, это призыв к самому широкому сотрудничеству в борьбе с 
общими угрозами в информационной сфере, прежде всего с попытками использования новейших технологий в ущерб между-
народному миру и стабильности. Вместе с тем в 2015 г. ООН были сформулированы 17 целей – приоритетных направлений 
деятельности по самым значимым проблемам современности, в число которых не была включена информационная безопас-
ность. Несмотря на это, во многом благодаря именно усилиям России, сама тематика информационной безопасности проч-


