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В истории развития цивилизации, неразрывно связанной с процессом накопления знаний, 

многие исследователи отмечают несколько информационных революций, обусловленных 

кардинальными изменениями в сфере обработки информации. Следствием этих 

изменений стали важные качественные преобразования человеческого общества. К числу 

таких изменений обычно относят появление письменности, переход к книгопечатанию и 

использованию электричества, изобретение радиосвязи и электронных вычислительных 

машин и, наконец, формирование и развитие глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей. 

подчеркнем некоторые качественные изменения в возможностях использования 

информации, созданные каждой из перечисленных пяти информационных революций:  

1) возможность фиксации знаний на материальном носителе и передачи знаний от 

поколения к поколениям;  

2) возможность активного распространения информации, ее тиражирования (середина 

XVI в.);  

3) использование телеграфа, телефона, радио, позволяющих оперативно передавать и 

накапливать информацию (конец XIX в.);  

4) создание компьютеров, компьютерных сетей, систем передачи данных 

(информационные коммуникации).  

Этот (70-е гг. XX в.) период характеризуют три фундаментальные инновации:  

• переход от механических и электрических средств преобразования информации к 

электронным;  

• миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин;  

• создание программно-управляемых устройств и процессов;  

5) на первый план выдвигается новая отрасль — информационная индустрия, связанная с 

производством технических средств, методов, технологий для распространения новых 

знаний. Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся все виды 

информационных технологий, особенно телекоммуникации. 

Перечислим основные особенности и характеристики информационного общества:  

решена проблема информационного кризиса, в том числе информационного кризиса 

науки, т.е. разрешено противоречие между «информационной лавиной» и 

«информационным голодом»;  

• обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;  

• главной формой развития является информационная экономика;  

• в основу общества заложены автоматизированные генерация, хранение, обработка и 

использование знаний с помощью новейшей информационной техники и 

технологии;  

• информационные технологии приобрели глобальный характер, охватив все сферы 

социальной деятельности человека;  

• обеспечено информационное единство всей человеческой цивилизации.  

Опасные тенденции информатизации:  

• возрастающее влияние на общество средств массовой информации;  



• возрастающие возможности проникновения в частную жизнь граждан или 

организаций посредством использования информационных технологий;  

• усложняющаяся проблема отбора качественной и достоверной информации;  

• увеличение разрыва между разработчиками и потребителями информационных 

технологий до стратегически опасной величины;  

• усиление проблемы адаптации части людей к среде информационного общества.  

22 июля 2000 г. на о. Окинава Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, 

Франция приняли Хартию Глобального Информационного Общества. В этой Хартии 

устанавливаются основные принципы вхождения государств в такое общество и 

провозглашаются основные положения, которые страны «восьмерки» будут согласованно 

применять, а также могут применять все остальные страны мира. 

В Российской Федерации в течение ряда лет проводится активная работа по созданию 

теоретических основ и формированию государственной политики в области развития 

информационной сферы. По поручению Комитета Государственной Думы по 

информационной политике и связи Федерального Собрания РФ была разработана 

Концепция государственной информационной политики, которая одобрена этим 

Комитетом 15 октября 1998 г. Концепция явилась организующим и координирующим 

документом, представляющим основу для подготовки государственной программы по 

вхождению России в информационное общество. Одно из назначений Концепции — 

обратить внимание органов государственной власти, средств массовой информации, всех 

заинтересованных лиц на проблемы подготовки государства, общества, личности к 

условиям жизни в информационном обществе. 

Дальнейшее продвижение государственная политика в области развития информационной 

сферы получила в Концепции национальной безопасности РФ, Доктрине 

информационной безопасности РФ, разработке и принятии более 120 законов 

федерального уровня и более 100 законов субъектов РФ, регулирующих отношения в 

информационной сфере, а также в подготовке и реализации Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия» на 2002-2010 годы. 

Целью перехода России к информационному обществу является развитие гражданского 

общества и демократических традиций, а также преодоление информационного 

неравенства и равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное 

общество на основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный доступ к 

информации, права на защиту персональных данных и обязанности раскрытия 

информации со стороны государственных, общественных и коммерческих организаций. 

Следующим этапом в развитии человечества будет создание нового общества — общества 

информационного, гуманного, духовного — информационной цивилизации. Современная 

наука приходит к выводу, что цивилизация будущего перестанет быть техногенной, т.е. 

ориентированной на технику. Это будет антропогенная цивилизация, рожденная мерками 

и запросами человека. Отсюда и новое глобальное мировоззрение, иная система 

ценностей, новые представления человека о самом себе и своем предназначении. С 

информационной цивилизацией связаны надежды на качественное изменение социально-

исторической судьбы человечества, совершенствование образа жизни миллионов людей, 

их культуры, нравов и социального поведения. Приоритет личности— вот важнейший 

нравственный принцип информационной цивилизации. 



Термин «информатика» возник в 60-х гг. прошлого века во Франции для названия области 

автоматизированной обработки информации с помощью электронных вычислительных 

машин. Французский термин informatique образован путем слияния слов information 

(информация) и automatique (автоматика) и означает «информационная автоматика», или 

«автоматизированная переработка информации». В англоязычных странах этому термину 

соответствует computer science (наука о компьютерной технике). 

Важными стимулами бурного развития информатики как науки в нашей стране 

послужили два знаменательных события: выход летом 1982 г. монографии академика 

В.М. Глушкова «Основы безбумажной информатики» и годичное общее собрание 

Академии наук СССР в марте 1983 г., на котором было принято решение о создании в 

рамках Академии нового отделения — информатики, вычислительной техники и 

автоматизации. Более того, с этого момента идеи информатики получили распространение 

не только в науке, но также и среди специалистов-практиков, включая и юридическую 

сферу. 

Информатика — наука, изучающая информацию, информационные процессы и 

информационные системы во всех областях человеческой деятельности. 

Естественно, что каждое из прикладных направлений инфор-матики имеет в своем 

арсенале весь набор средств и методов общей информатики в целом. Однако особенность 

информационной работы в конкретных видах деятельности приводит к необходимости 

использования специфики изучаемой информации и информационных процессов и, 

следовательно, развитию общей теории с использованием этих особенностей.  

Исходя из этого, правовая информатика, во-первых — одно из направлений 

информатики, а во-вторых — наука, исследующая право и правовую систему общества с 

информационных позиций. С этой точки зрения правовую информатику можно 

рассматривать и в качестве прикладной юридической науки. 

В развитие правовой информатики значительный вклад внесли российские ученые: 

Ю.М. Батурин, И.Л. Бачило, А.Б. Венгеров, Н.В. Витрук, О.А. Гаврилов, В.Б. Исаков, Д.А. 

Керимов, В. Кнапп, В.А. Копылов, В.Н. Кудрявцев, Ю.В. Кудрявцев, А.В. Морозов, С.С. 

Москвин, Н.С. Полевой, М.М. Рассолов, А.Д. Урсул, В.М. Хургин, С.М. Шахрай, А.Р. 

Шляхов и другие. 

правовую информатику можно определить как науку, изучающую информацию, 

информационные процессы, информационные технологии и информационные системы в 

правовой сфере на основе исследования правовых особенностей изучаемых объектов, 

явлений и процессов. 

Основными направлениями изучения информации в правовой системе как объекта 

правовой информатики,  должны являться:  

 определение и гармоничное сочетание общих свойств социальной информации и 

специфических свойств правовой информации (особенно нормативной правовой 

информации);  

 классификация социальной информации, циркулирующей в правовой системе; 

 исследование проблем оценки количества и качества правовой информации;  

 анализ роли информации в принятии юридических решений и т.п.  

Информационные процессы в правовой системе — это процессы сбора, производства, 

распространения, преобразования, поиска, получения, передачи и потребления 



информации. Правовая информатика одновременно и во взаимосвязи изучает 

естесственно-научную сущность этих процессов с учетом юридических свойств 

информации и информационных объектов. Целью изучения является, с одной стороны, 

необходимость эффективной организации информационных процессов во всех видах 

юридической деятельности, а с другой стороны, изучение их особенностей необходимо 

для грамотного правового регулирования тех общественных отношений, к возникновению 

которых приводят рассматриваемые информационные процессы. 

Информационные технологии и информационные системы, создаваемые на базе 

использования современных информационных технологий, долгое время рассматривались 

правовой информатикой только с точки зрения эффективной организации юридической 

деятельности. Однако в последнее время проблема правового регулирования 

общественных отношений, объектами которых являются информационные технологии и 

системы, актуально стоит перед отраслевыми юридическими науками (в особенности 

перед информационным правом).  

В принятом в 2006 г. Законе об информации даны основные понятия 

информационного законодательства:  

Так, информационные технологии определены как процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов.  

Информационная система— это совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств.  

Естественно, организация правового регулирования отношений требует от юриста знания 

и учета всех технических и информационных особенностей рассматриваемых объектов. 

2 Связь правовой информатики с другими науками  

Информация — это сложное многогранное и всеобъемлющее явление. И естественно, 

что отдельные стороны, грани его являются предметом исследования очень многих наук, 

которые хотя и существуют самостоятельно, однако развиваются в неразрывном единстве, 

дополняя и обогащая друг друга.  

Наиболее тесно информатика связана с кибернетикой (от греческого kiber — над, 

nautis — моряк, т.е. старший моряк, кормчий, управляющий рулем, отсюда — kybernetike 

— искусство управления) — наукой о закономерностях управления сложными 

динамическими системами. В качестве таких сложных динамических систем 

рассматриваются и живые организмы, и социальные сообщества, и технические системы.  

Впервые термин «кибернетика» встречается в работах древнегреческого философа 

Платона (ок. 427-347 до н.э.), которым он обозначил правила управления обществом. 

Через две с лишним тысячи лет французский физик и математик А.М. Ампер (1775-1836) 

в своей классификации наук, изложенной в работе «Опыт философских наук» (1834), 

термин «кибернетика» также применил к науке об управлении обществом.  

Понадобилось еще 200 лет развития естественных и гуманитарных наук, для того 

чтобы в 40 гг. XX в. термин «кибернетика» наполнился современным содержанием. Н. 

Винер (1894-1964) применил этот термин в своей книге «Кибернетика или управле-ние и 

связь в животном и машине» (1948).  

В 60-70-х гг. ХХ столетия проблемы исследования кибернетических систем нашли 

широкое отражение в различных отраслях наук. Активно развивались экономическая 

кибернетика, медицинская кибернетика, аграрная кибернетика и т.п. отрасли кибернетики. 

Была создана и научная теория правовой кибернетики — науки, изучающей 

закономерности, условия и особенности использования математических методов и 

технических средств в целях оптимизации и повышения эффективности управленческих 



процессов при решении конкретных правовых задач. Сегодня правовая кибернетика 

активно используется при исследовании эффективности законодательного и иного 

правового регулирования общественных отношений.  

Будем определять правовую кибернетику как науку, изучающую особенности 

процессов управления в правовой сфере.  

Вот, например, как В.А. Копыловым была представлена структура кибернетической 

системы правового регулирования общественных отношений.  

Предметом исследования в кибернетике являются системы управления в виде 

управляющего и управляемого объекта, прямых связей, по которым поступают команды 

управления, и обратных связей, по которым движется информация об исполнении команд 

управления, анализ которой позволяет корректировать команды управления. 

Основные объекты исследования здесь:  

а) управляющее устройство — правотворческий орган, устанавливающий нормы права, 

задающие поведение субъектов правоотношений; 

б) управляемое устройство — субъекты правоотношений, которым информационно-

правовыми нормами предписываются определенные правила поведения (права, 

обязанности, ответственность);  

в) прямая и обратная связи — каналы, по которым движется правовая информация — 

нормативная (как управляющие воздействия) и ненормативная (как информация обратной 

связи).  

Другой наукой, с которой тесно связаны информатика и правовая информатика, 

является семиотика, исследующая свойства знаковых систем (естественных и 

искусственных языков). Поскольку знак есть носитель информации, семиотика получает 

большое прикладное значение при исследовании и проектировании знаковых систем, 

используемых в процессах передачи и обработки информации. Прикладные разработки 

идут по двум основным направлениям. Первое — это создание искусственных языков, 

позволяющих удобно алгоритмизировать процессы обработки информации (например, 

языков программирования, языков для индексирования документов и т.п.). В задачах 

управления сложными системами важную роль играет создание языка, позволяющего 

описать класс возможных ситуаций (включая принятие решения). Второе направление — 

это создание алгоритмов, обеспечивающих обработку текстов на естественном языке 

(машинный перевод, автоматическое индексирование и реферирование, перевод с 

естественного языка на формальный и т.п.). Информатика применяет отдельные методы 

семиотики при построении информационно-поисковых систем, составлении правил 

перевода с естественных языков на искусственные и обратно, разработки принципов 

индексирования, изучении преобразований структуры текста, не меняющих его смысла, и 

т.д.  

Общая и правовая информатика тесно связаны с наукой о языке — лингвистикой. 

Информатика активно использует такие понятия, как язык, слово, алфавит, предложение, 

текст. Одной из важнейших задач лингвистики является изучение структуры текста. 

Современный компьютер — мощное средство для автоматизации работы с текстами. 

Появилась возможность автоматизировать многие трудоемкие процессы, например 

статистическую обработку текстов, ведение разнообразных словарных и лексических 

картотек. Методы лингвистики используются в информатике при разработке принципов 

автоматического перевода и информационно-поисковых языков, индексирования и 

реферирования, при составлении тезаурусов, упорядочении терминологии.  

Развитие информатики тесно связано с достижениями психологии, которые 

используются при изучении мыслительных процессов создания и использования 



информации, природы информационных потребностей и их формулирования в запросы, 

при разработке эффективных методов чтения, машинных систем информационного 

обслуживания, конструирования информационных устройств.  

В психологии сейчас активно развивается особое направление — когнитивная психология, 

раскрывающая закономерности человеческого интеллекта, памяти, мышления. 

Когнитивная психология изучает знания человека о себе и окружающем мире, а также 

процессы, обеспечивающие приобретение знаний. Полученные результаты лежат в основе 

проектирования и создания систем искусственного интеллекта. 

Таким образом, образуется мощный мультидисциплинарный куст дисциплин, 

включающий когнитивистику, кибернетику и информатику. Объектом выступают 

информация, знания. Когнитивистика изучает переработку информации живыми и 

искусственными системами (безотносительно к их использованию в целях управления). 

Искусственный интеллект здесь рассматривается как высшая форма соответствующих 

искусственных систем. Кибернетика акцентирует внимание на процессах управления, 

основанных на результатах переработки информации в данных системах. Процессы эти, 

прежде всего, процессы передачи, хранения и переработки информации и являются 

предметом изучения информатики.  

Вполне возможно, что дальнейшее повышение степени интеграции и 

взаимопроникновения дисциплин могут привести к появлению единой новой науки. 

Другое направление психологии, связанное с информатикой, — психология 

компьютеризации — отрасль психологической науки, изучающая порождение, 

функционирование и структуру психики в процессе деятельности индивидов и групп, 

связанной с созданием и использованием компьютеров, включая их математическое и 

программное обеспечение. Основными задачами этой отрасли являются изучение 

закономерностей и принципов организации различных видов человеческой деятельности 

и общения, опосредствованных компьютерами, диалога между человеком и компьютером, 

изучение законов психического отражения и психического развития в условиях 

использования компьютеров, влияния компьютеризации на личность и, напротив, 

личности на компьютеризацию. К числу новых задач прикладной психологии 

компьютеризации относится оценка реальных эффектов компьютеризации. 

Психологическое обеспечение компьютерных систем включает в себя разработку и 

реализацию психологических принципов организации диалога между человеком и 

компьютером. Сравнительный анализ решения задач человеком и компьютером служит 

научной основой для определения степени приближения «интеллекта» компьютера к 

человеческому. В последнее время появились неопровержимые факты, 

свидетельствующие об успехах в развитии возможностей искус-ственного интеллекта, 

впервые шахматный матч между чемпионом мира и компьютером завершился победой 

компьютера. Правовая информатика активно использует математические методы 

познания. В правовой информатике приходится постоянно иметь дело с количественными 

параметрами. Последние касаются объема информации, поступающей и обращающейся в 

изучаемой информационной системе, определения уровней и показателей оптимальности 

и эффективности работы информационных систем и т.п. Здесь не обойтись без методов 

Последователи этой теории рассматривают информациологию не просто как науку, а как 

«единственную генерализационную идеологию жизнедеятельности, согласия, мира и 

научно-технического прогресса всего человечества». Согласно положениям данной науки 

информация является всеобщей генеративной основой Вселенной. Благодаря информации 

появилась Вселенная — возникли галактики, планеты, Земля и жизнь на ней. Предметом 

информациологии являются исследования информационных макро- и микродинамических 

процессов и явлений, происходящих в природе и обществе во взаимоотношениях, 

взаимосвязях и взаимодействиях с овеществленными, неовеществленными и вакуумными 



атрибутами материализации и дематериализации, а также процессы рецепции, передачи, 

хранения, обработки, визуализации и познания информации.  

Информатика рассматривается в рамках этого подхода как составная часть 

информациологии. Каких-либо строгих теоретических доказательств и примеров 

практической реализации предложенных формулировок до настоящего времени не 

опубликовано. В связи с этим количество последователей данной теории крайне 

малочисленно.  

3 Значение правовой информатики для юридической науки  

Как уже отмечалось, сегодня мы стоим на пороге качественно нового общества — 

информационного. И естественно, что жизнь и практическая деятельность в нем 

неразрывно связаны с освоением и использованием современных информационных 

технологий. В этой связи правовая информатика как часть общей информатики дает 

знание и умение использовать те информационные средства и методы, которые 

необходимы любому полноценному члену информационного общества.  

Юристу знание правовой информатики позволяет повысить свой профессиональный 

уровень. Сегодня лавинные потоки социально-правовой информации, обрушивающиеся 

на юриста, настоятельно требуют от него владения современными информационными 

технологиями — справочными правовыми системами, юридическими экспертными 

системами, современными программными и техническими средствами защиты 

информации, электронной цифровой подписи, информационными технологиями, 

лежащими в основе функционирования современных компьютерных сетей и глобальной 

сети Интернет, и т.п.  

Но для юриста знание информационных технологий — это не только инструмент в его 

практической деятельности. Информация, информационные процессы, информационные 

системы сегодня являются объектами правоотношений и предметом изучения отраслевых 

правовых наук. В активно формирующемся информационном законодательстве юристам 

необходимо провести правовое регулирование новых общественных отношений, 

складывающихся по поводу таких объектов, как «информационные ресурсы», 

«информационные системы», «информационные технологии», «компьютерные сети». Для 

грамотного, полного правового регулирования необходимо четкое понимание существа 

данных информационных объектов, их особенностей и принципов функционирования, 

всего того, что уже построено и обосновано в теории информатики и правовой 

информатике. С этой точки зрения правовая информатика для юриста — это источник 

знаний, необходимых ему для решения профессиональных задач.  

Наконец, информатика дает в руки юристу дополнительные методы исследования. 

Большинство правовых явлений, по сути, являются информационными системами, т.е. 

системами, основанными на процессах создания, хранения, распространения и обработки 

информации. Механизмы правотворчества, правового регулирования, правопорядка, 

правовой культуры, правового воспитания и др. являются информационными 

образованиями. Всестороннее изучение таких явлений и процессов невозможно без 

использования тех методов и средств, которые разработаны в информатике и правовой 

информатике.  

В настоящее время уже можно говорить о содержании «информационной метрики в 

области права», куда прежде всего включаются разнообразные разделы современной 

математики и кибернетики: структурные меры информации (геометрическая мера, 

комбинаторная мера, аддитивная мера и др.); статистические 

математики — науки о количественных и пространственных формах действительного 

мира.  



Информатика использует методы математики для построения и изучения моделей 

обработки, передачи и использования информации. Можно утверждать, что математика 

создает тот теоретический фундамент, на котором строится все здание информатики.  

Особое значение в информатике играет такой раздел математики, как математическая 

логика.  

Математическая логика разрабатывают методы, позволяющие использовать 

достижения логики для анализа различных процессов, в том числе и информационных, с 

помощью компьютеров. Теория алгоритмов, теория параллельных вычислений, теория 

сетей и др. науки берут свое начало в математической логике и активно используются в 

информатике.  

Используя логические операции, можно провести моделирование логической 

структуры правовой нормы. Цель моделирования — выявить логические (включая 

латентные) связи правовой нормы. Данная нормализация языка права позволяет 

промоделировать и проанализировать правовые нормы с помощью такого нового класса 

автоматизированных систем правовой информации, как экспертные системы.  

По оценкам специалистов прогресс информатики в значительной степени будет 

обусловлен развитием ее математической базы.  

Связь правовой информатики с техническими науками реализуется по линии активного 

использования для нужд юридической науки и практики современных ЭВМ и 

обеспечения автоматизации различных процессов. В свою очередь, использование ЭВМ 

опирается на вовлечение в сферу интересов правовой информатики аппарата формальной 

логики и математики, без чего невозможна формализация правовых норм перед введением 

их в память ЭВМ.  

Информатика и правовая информатика тесно связаны с теорией информации.  

Теорией информации называется наука, изучающая количественные закономерности, 

связанные с получением, передачей, обработкой и хранением информации. Возникнув в 

40-х гг. прошлого века из практических задач теории связи, теория информации в 

настоящее время становится необходимым математическим аппаратом при изучении 

всевозможных информационных процессов, особенно процессов управления. Получение, 

обработка, передача и хранение различного рода информации — непременное условие 

работы любой управляющей системы. Простейший случай — передача информации в 

виде команд от управляющего органа (устройства) к исполнительному. Более сложный 

случай тот, что мы имеем на практике, — замкнутый контур управления, в котором после 

прямой передачи команд информация о результатах выполнения команд передается 

обратно управляющему органу по каналам так называемой «обратной связи».  

Любая информация, для того чтобы быть переданной, должна быть закодирована в 

виде сигналов, с помощью которых и передается.  

Задачами теории информации являются:  

1) отыскание наиболее экономных методов кодирования, позволяющих передать 

заданную информацию с помощью минимального количества символов;  

2) определение пропускной способности канала связи, обеспечивающей передачу 

информации от источника к приемнику без задержек и искажений;  

3) определение объема запоминающих устройств, предназначенных для хранения 

информации.  

Чтобы решить поставленные задачи, необходимо прежде всего научиться измерять 

количественный объем передаваемой информации, пропускную способность каналов 

связи и их чувствительность к помехам (искажениям).  

Иногда ошибочно в литературе название «теория информации» используется для 

обозначения информатики. Коренное различие между этими науками состоит в том, что 

теория информации, игнорируя содержание передаваемого сообщения, исследует 

возможности его передачи по системам связи с наименьшими искажениями, а 

информатика основное внимание уделяет содержанию информации и ее использованию.  



Юристу знание правовой информатики позволяет повысить свой профессиональный 

уровень. Сегодня лавинные потоки социально-правовой информации, обрушивающиеся 

на юриста, настоятельно требуют от него владения современными информационными 

технологиями — справочными правовыми системами, программными и техническими 

средствами защиты информации, электронной цифровой подписи, информационными 

технологиями, лежащими в основе функционирования современных компьютерных сетей 

и глобальной сети Интернет, и т.п.  

Но для юриста знание информационных технологий — это не только инструмент в его 

практической деятельности. Информация, информационные процессы, информационные 

системы сегодня являются объектами правоотношений и предметом изучения отраслевых 

правовых наук. В активно формирующемся информационном законодательстве юристам 

необходимо провести правовое регулирование новых общественных отношений, 

складывающихся по поводу таких объектов, как «информационные ресурсы», 

«информационные системы», «информационные технологии», «компьютерные сети». Для 

грамотного, полного правового регулирования необходимо четкое понимание существа 

данных информационных объектов, их особенностей и принципов функционирования, 

всего того, что уже построено и обосновано в теории информатики и правовой 

информатике. С этой точки зрения правовая информатика для юриста — это источник 

знаний, необходимых ему для решения профессиональных задач.  

Наконец, информатика дает в руки юристу дополнительные методы исследования. 

Большинство правовых явлений, по сути, являются информационными системами, т.е. 

системами, основанными на процессах создания, хранения, распространения и обработки 

информации. Механизмы правотворчества, правового регулирования, правопорядка, 

правовой культуры, правового воспитания и др. являются информационными 

образованиями. Всестороннее изучение таких явлений и процессов невозможно без 

использования тех методов и средств, которые разработаны в информатике и правовой 

информатике. 

В настоящее время уже можно говорить о содержании «информационной метрики в 

области права», куда прежде всего включаются разнообразные разделы современной 

математики и кибернетики: структурные меры информации (геометрическая мера, 

комбинаторная мера, аддитивная мера и др.); статистические меры информации 

(вероятность и информация, понятие энтропии, энтропия ансамбля, количество 

информации и т.д.); семантические меры информации (содержательность информации, 

целесообразность информации, динамическая энтропия др.); дискретизация и 

кодирование информации; исследование операций (понятия теории исследования 

операций, информация, вводимая в модели исследования операций, решение задач в 

случае отсутствия полной информации и т.д.) и другие отрасли знаний.  В состав 

«информационной метрики» должны войти также конкретные схемы оптимизации 

функционирования правовых информационных образований, к которым можно отнести:  

1) отдельные информационные элементы правовых образований с помощью 

программно-логических методов. Эта схема основана, по существу, на идеях системного 

анализа, программирования, алгоритмизации и математической логики, с помощью 

которых представляется возможным изучить некоторые «константы» правовой 

информатики — программы работы с правовой информацией в фирмах, компаниях, 

банках, массивы и логику правовых сообщений на предприятиях и в организациях, 

алгоритмы решения юридических задач в области информационного обслуживания 

правоохранительных органов и другие проблемы;  

2) функциональные значения правовых информационных образований, зависящие от 

структуры и целей последних. Эта схема оптимизации основана на теории вероятностей, 

математической статистике и теории исследования операций. Здесь рассматриваются акты 

вероятного поведения правовых информационных образований, операции в сфере 

управления последними, информация, вводимая в юридические модели, подходы к 



решению задач массового информационного обслуживания в механизмах законности, 

правопорядка, профилактики конкретных преступлений и другие проблемы;  

3) функционирование правовых информационных образований на основе 

использования математической теории информации, теории графов, теории множеств, 

распознавания образов и др. По этой схеме осуществляется оптимизация 

информационного обеспечения частных актов правового регулирования, оптимизация 

разработки и принятия законов, осуществления прокурорских проверок, расследования 

преступлений, оценки эффективности правоохранительной деятельности и т.д.  

Контрольные вопросы  

1. Какие информационные революции вы знаете и в чем особенность последней?  

2. Назовите характерные черты информационного общества.  

3. Каковы опасные тенденции развития информационного общества?  

4. Охарактеризуйте понятие «информатика» как наука.  

5. Каковы особенности развития понятия «информатика» в нашей стране и за 

рубежом?  

6. Дайте характеристику предмету информатики.  

7. Раскройте содержание понятия «правовая информатика».  

8. Какова связь правовой информатики с другими науками?  

9. Что такое правовая кибернетика? Какова ее связь с правовой информатикой?  

10. Охарактеризуйте структуру кибернетической системы.  

11. Определите значение правовой информатики для юридической науки.  

 


