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значительному улучшению как имиджа предприятий-производителей, так 
и улучшению их финансового благополучия. 
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Аннотация: Проанализированы проблемы правового характера, которые 
могут усилить негативные экономические последствия пандемии. Показа-
на значимость правовой культуры для минимизации экономического 
ущерба в условиях кризиса. Уточнено понятие правового сознания и оп-
ределен его компонентный состав, обеспечивающий развитие экономиче-
ских правовых норм. 
Summary: Legal problems that may increase the negative economic conse-
quences of the pandemic are analyzed. The importance of legal culture for 
minimizing economic damage in a crisis is shown. The concept of legal con-
sciousness is clarified and its component composition is defined, which ensures 
the development of economic legal norms.  

 
Формирование инновационной экономики и экономические кризисы, 

связанные с переходом к шестому технологическому укладу, с одной сто-
роны, и чрезвычайная ситуация, вызванная биологическими факторами 
(пандемия нового вируса) и приведшая к временной остановке части про-
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изводственного сектора и практически полному исчезновению ряда на-
правлений малого и среднего бизнеса, с другой, в значительной мере уве-
личивает риск выхода в деятельности за рамки правового поля как от-
дельных индивидов, так и хозяйствующих субъектов. Сложившаяся си-
туация может принести значительные проблемы агропромышленному 
комплексу, который всегда чутко реагировал на все экономические кризи-
сы. Государство и общество предлагает и реализует различные, разрабо-
танные на научной основе, организационные и правовые решения, на-
правленные повышение стабильности данного сегмента национальной 
экономики [1, 2], но в условиях негативных глобальных процессов этого 
может оказаться недостаточно. 

Во-первых, ситуация выявила отсутствие чётких механизмов регули-
рования экономических процессов при введении мер защиты населения 
(объявление нерабочих дней и установление режима самоизоляции). Не-
ясно как в этом случае регулируются процессы оплаты труда и сохране-
ния занятости населения, корректируются финансовые отношения между 
субъектами хозяйственной деятельности, государством и потребителями. 
Для ряда отраслей остро стоит проблема погашения долгов по взятым 
обязательствам (например, для туристической индустрии), которые неко-
торые предлагают решить за счёт клиентов, введя отсрочку по исполне-
нию на несколько лет. Во-вторых, у некоторых руководителей появился 
соблазн решения проблемы методами, имеющими очень шаткую право-
вую основу. Введение ограничений для людей в рамках самоизоляции по-
зволяет частично решать проблему борьбы с пандемией, но при этом от-
сутствуют дополнительные расходы по поддержке населения, неизбеж-
ных при введении режима чрезвычайной ситуации. В-третьих, экономи-
ческие проблемы и управление деятельностью на уровне хозяйствующего 
субъекта осуществляются не всегда в правовом поле. Например, переход 
на режим удалённой работы достаточно редко сопровождается предостав-
лением работнику необходимых основных средств и компенсацией до-
полнительных затрат (работник часто выполняет обязанности на домаш-
нем компьютере и сам оплачивает его эксплуатацию). В-четвертых, пан-
демия изменила протекание процессов в подавляющем большинстве 
стран, внесла коррективы в механизмы кооперации и взаимной торговли, 
что неизбежно потребует изменения в экономической политике и боль-
шей нацеленности на международное сотрудничество. 

Несомненно, что чрезвычайный характер ситуации предполагает при-
нятие ряда решений, опережающих существующую систему обществен-
ных отношений, но для стабильности в обществе необходимо, с одной 
стороны, чтобы правотворчество соответствовало требованиям времени, с 
другой, чтобы при отсутствии справедливых правовых регуляторов люди 
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руководствовались общественной необходимостью. Это актуализирует не 
только потребность в изменении системы правовых отношений и активи-
зацию правотворческой деятельности субъектов правовых отношений (го-
сударства, сообществ работодателей и профессиональных союзов) в соот-
ветствии с социальным заказом, но и использование потенциала правовой 
культуры для стабилизации экономической ситуации [3, 4].  

Правовая культура должна стать частью духовно-нравственной куль-
туры человека, включив в себя, прежде всего то, что есть в существующих 
правовых явлениях действительно инновационного, общественно полез-
ного и ценного для развития Родины в сложных условиях опасности эко-
номического коллапса и нарушения сложившегося уклада жизни людей. 
При этом правовая культура творчески мыслящего специалиста станет 
основой и для творческого саморазвития и проявления особенностей лич-
ности в созидательной деятельности, она должна предполагать не только 
результат – правомерное поведение в профессиональной и повседневной 
деятельности в условиях ограничений на свободу передвижения и дея-
тельности, отсутствия достаточного количества материальных и финансо-
вых ресурсов, но и своего рода духовный стержень, который обеспечивает 
конструктивный характер креативности личности человека, направляет 
его мышление, образ индивидуальной и коллективной деятельности на 
адаптацию деятельности к внешней ситуации с соблюдением правовых 
стандартов. В тоже время высокий уровень правовой культуры предпола-
гает, что обычный гражданин, для которого юриспруденция не является 
основной сферой деятельности, должен активно и творческий участвовать 
в развитии системы правовых отношений, привнося в них как отражение 
общественных процессов, так и опыт, и мировоззрение своих коллег по 
профессии. 

Правовое сознание специалиста обуславливает правомерное поведе-
ние при осуществлении профессиональной деятельности, особенно в ус-
ловиях кризисных явлений. Ситуация в экономике и общественной жизни, 
вызванная пандемией, актуализировала потребность в подготовке к дея-
тельности в правовом поле, организованной на основе интеграции кон-
цепций права, педагогики и психологии. 

Нацеленность усилий общества и государственных органов управле-
ния на экономическую стабилизацию предполагает деятельность по сле-
дующим направлениям: 

– оперативное приведение нормативно-правовой документации в со-
ответствие с потребностью регулирования общественных отношений и 
необходимостью соблюдения основных прав и свобод человека; 

– недопущение принятия решений, противоречащих правовым регу-
ляторам более высокого уровня; 
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– выработка механизма экономического управления народным хозяй-
ством в условиях структурных изменений в экономике, вызванных панде-
мией; 

– разработка мотивационного механизма и экономического стимули-
рования, направленного на изменение частью населения вида и области 
деятельности в соответствии с ситуацией на рынке труда; 

– формирование правовой культуры, обеспечивающей сознательное 
поведение граждан и поиск рациональных путей разрешения правовых 
коллизий, в т.ч. в экономическом регулировании деятельности. 

Учитывая инерционное развитие правовых механизмов регулирова-
ния экономических процессов в новых условиях именно правовая культу-
ра и правовое сознание граждан позволит избежать серьезных экономиче-
ских последствий. 

Исследование взаимосвязи экономических процессов в условиях со-
циальной нестабильности, вызванной пандемией, и поведения членов об-
щества позволило уточнить понятие правового сознания работника гото-
вого не только к инновационной деятельности при переходе к новому 
технологическому укладу, но и к поиску путей преодоления кризисных 
явлений. Правовое сознание является формой отражения индивидом об-
щественного бытия как этапа развития и коллективного преодоления не-
гативных глобальных явлений через проецирование креативных процес-
сов и противоречий в правовом поле на творческий компонент эго-
идентичности субъекта, и выражающееся в системе правовых целей, по-
нятий, взглядов и мотиваций в повседневном поведении и профессио-
нальной деятельности. Отличительной особенностью правового сознания 
является креативная адаптация к существующим правовым отношениям, 
предполагающая специфическое правовое воздействие, как на саму про-
фессиональную деятельность и участие в жизни гражданского общества, 
так и на правовые связи и отношения, ее обуславливающие.  

Компонентный состав правового сознания специалиста, необходимого 
для преодоления экономических последствий пандемии, включает: 

– знание действующего права в области организации хозяйственной 
деятельности, его оценка и внутренняя убежденность в совпадении норм пра-
ва и духовно-нравственных идеалов, готовность к профессиональной дея-
тельности и обычной жизнедеятельности в действующем правовом поле; 

– представление о положениях идеального предпринимательского 
права, совпадающих с убеждениями индивида и его представлениями о 
созидательной роли права; 

– готовность к работе по творческому совершенствованию норм 
предпринимательского права и механизмов регулирования финансовых 
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отношений, креативность, понимание механизма перехода от действую-
щего права к идеальному праву. 

Актуализация правовых знаний при введении целого комплекса огра-
ничений предпринимательской деятельности и поведения людей в повсе-
дневной жизни, вызванных пандемией и сопутствующим ей экономиче-
ском кризисом, наиболее эффективно пройдет при использовании потен-
циала цифрового пространства. В нём должны быть созданы все условия 
для осознанного освоения норм правового поля в режимах неформального 
и информального образования. Инициированное правовое сознание каж-
дого индивида и правовая культура общества позволит быстрее и качест-
веннее привести правовую систему в соответствие сложившимся общест-
венным отношениям и минимизировать экономические и социальные по-
следствия пандемии. 
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