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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вашему вниманию предлагается несколько необнчное учебное по-
собие для юристов по правовой информатике и управлению в сфе-
ре предпринимательства. Для многих, кто уже хорошо знает вн-
шедшую в свет книгу «Правовая информатика» (М., Юрист, 1993), 
настояшее учебное пособие тоже будет новьш изданием по юриди-
ческой информатике и управлению предпринимательскими струк-
турами. Поэтому совсем не обязательно, чтоби кажднй юрист, кто 
прочтет настояший труд, сразу загорелся идеей открнть свою 
фирму или автоматизировать все информационно-управленческие 
процессн на своем рабочем месте. Но мь! абсолютно уверенн, что 
современному правоведу, где бн он ни работал, необходимо иметь 
представление об информации, компьютерах, системах управления 
и информации в предпринимательских фирмах, в банках, в органах 
государственной власти, суда, прокуратурн и т.д. Без этого юрист 
сейчас не может эффективно вьшолнять свои функции, задачи и в 
конечном итоге — бнть двигателем рнночннх и правових преоб-
разований в нашем обшестве. 

Исходя из этих потребностей и построена структура настояшего 
учебного пособия. В первнх разделах речь идет о вешах, казалось 
бн, уже известннх и опубликованних. Анализируется правовая 
информатика как наука, рассматриваются видн социально-
правовой информации, обшие сведения о компьютерах, юридиче-
ских программах, документах. Но не торопитесь с оценками и вн-
водами. В последуюших главах материал по проблемам информа-
ции и управления тесно увязнвается с практикой и с системннх 
позиций исследуются технические средства правовой информати-
ки, используемне в управлении, нормативние актн информатики, 
организация управления предпринимательскими фирмами, прави-
ла современного менеджмента, расчети в бизнесе и многое другое, 
с чем постоянно сталкиваются юристн в своей деятельности. Да-
ются конкретнне задания по правому регулированию информаци-
онннх процессов и проблемам управления в сфере предпринима-
тельства, которне помогают лучше освоить прочитанннй 
материал. 

Такой подход, на наш взгляд, оправдан и встретит поддержку у 
специалистов. Мн надеемся, что данное пособие окажет пользу как 
тем юристам, кто только начинает заниматься информатикой, 
управлением и предпринимательством, так и тем, кто уже имеет 
опит, но кому не хватает управленческих знаний. Не без интереса 

3 



книгу прочтут и те, кто интересуется происходяишми в нашей 
стране изменениями. 

Но основньши нашими читателями, безусловно, являются сту-
дентм и аспирантм юридических вузов, изучаюшие не только кон-
кретнме отрасли права и законодательство, но и основм уп-
равления в социальнмх и экономических системах. 

Мм будем радм получить от вас отзьшм об этом учебном посо-
бии. Узнать, что вам показалось интересньш, а что — не очень; ка-
кие разделм и параграфм, на ваш взгляд, усложненм, а какие напи-
санм слишком просто. С учетом ваших замечаний в дальнейшем 
будет доработана данная книга в целом и уточнена программа 
курса «Правовая информатика и управление в сфере бизнеса». 

С уважением, 
М.М.Рассолов, 

доктор юридических наук, профессор, 
академик Международной академии информатизации. 
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Раздел 1. ИНФОРМАТИКА КАК НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В 
ЗАРОЖДЕНИИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ 

1.1. Информатика как наука: 
понятие и особенности. Роль информатики 
в зарождении правовой информатики 

История возникновения информатики как науки складьшалась в 
нашей стране непросто. Однако, несмотря на имевшиеся в прош-
лом зигзаги, сегодня можно утверждать, что у истоков ньшешнего 
интереса к информатике наблюдаются два знаменательнмх собм-
тия: вмход летом 1982 года монографии академика В.М.Глушкова 
«Основм безбумажной информатики» [1] и годичное Обшее со-
брание Академии наук СССР в марте 1983 года, на котором по 
предложениям ученмх бмло принято решение о создании в рамках 
академии нового отделения — информатики, внчислительной тех-
ники и автоматизации. С этого момента идеи информатики полу-
чили прописку не только в науке, но также и среди специалистов-
практиков, включая и юридическую сферу. 

Каково тогда бьшо понимание информатики? В названной мо-
нографии академика В.М.Глушкова нет прямого определения ин-
форматики как новой науки. Но исходя из содержания этой книги 
и материалов АН о создании нового отделения, можно сделать 
следуюший вьшод: информатика — это совокупность средств всей 
современной информационной теории, техники и технологии, сум-
марное, комплексное обозначение этой области знаний. По-
другому говоря, информатика как наука вбирает сегодня самме 
разнме по своей сушности и природе информационнме идеи, сред-
ства и процессм, связаннь1е с удовлетворением информационнмх 
потребностей обшества в настояшем и будушем, включая право-
вую систему обшества. 

Такое понимание информатики как науки получило нмне ши-
рокое распространение за рубежом, и в частности во Франции, 
США и Японии. Не случайно при обсуждении задач нового отде-
ления АН бмло приведено определение, данное Международннм 
конгрессом в Японии в 1978 году. Вот это определение: «Понятие 
информатики охватмвает области, связаннме с разработкой, соз-
данием, использованием и материально-техническим обслужива-
нием систем обработки информации, включая машинм, оборудо-
вание, математическое обеспечение, организационнме аспектм, а 
также комплекс проммшленного, коммерческого, администра-
тивного, социального и политического воздействия» [2, с. 30]. 
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На наш взгляд, здесь дано современное и предельно широкое 
определение информатики. Естественно, в условиях создания в на-
шей стране гражданского обшества и правового государства оно 
должно бь!ть не только взято на вооружение, но и расширено. К 
этому обязмвает сама природа новмх экономических отношений и 
демократизация всех сфер жизни обшества. Недостаточно уже се-
годня вести речь только, например, о «комплексе проммшленного, 
коммерческого, административного, социального и политического 
воздействия» как о важнейших частях информатики. Здесь непре-
менно должнм присутствовать и другие компонентм этой новой 
науки: предпринимательский, социально-правовой, криминологи-
ческий и т.д. В настояшее время эти и другие сфери обшественной 
деятельности неразрьшно связанм с информатикой, как и во всем 
цивилизованном мире, а не иначе, как утверждалось некоторьши 
ученьши ранее. И к этим проблемам мн еше вернемся. В то же вре-
мя заметим: за рубежом и теперь уже в нашей стране информатика 
рассматривается многими ученьши с широких позиций, объединяя 
все, что связано с современньши средствами, формами и методами 
(теоретическими и практическими) удовлетворения информацион-
нь1х потребностей обшества и государства. 

При этом логический акцент делается на саммх современнмх 
подходах и средствах удовлетворения информационнмх запросов 
людей — на необходиммх теоретических концепциях и вмчисли-
тельной технике, которме позволяют создать действеннме инфор-
мационнме комплексм, автоматизировать сбор, обработку и ис-
пользование разнообразной информации в нужном виде, ее 
накопление в массивах и т.п. 

В этом контексте необходимо рассматривать и подходм наших 
ученмх к проблеме определения информатики как науки. Особмй 
интерес здесь представляет вариант термина «информатика» , 
предложеннмй в 1963 году Ф.Е.Темниковмм [3]. 

Наш ученмй попнтался одновременно с зарубежньши авторами 
придать понятию «информатика» тоже достаточно широкий 
сммсл: в частности, предложил назвать информатику интеграль-
ной наукой об информации вообше, состояшую из трех основнмх 
частей — теории информационнмх элементов, теории информаци-
оннмх процессов и теории информационнмх систем. Это бмл, на 
наш взгляд, первмй важнмй поворот в судьбе понятия 
«информатика» . Он оставался долго лишь историческим фактом. 
Попмтка обосновать новое понятие, доказать его необходимость 
не бмла успешной и в должной мере не оценена в силу того, что 
публикация бмла осушествлена в мало известном, специальном 
журнале. Так или иначе тогда понятие «информатика» еше не по-
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лучило в нашей стране заметного распространения. Хотя, скажем, 
в научной литературе уже в тот период часто встречались трактов-
ки «информатики через призму взглядов Темникова» . 

А тем не менее постепенно приобретал все большую популяр-
ность «французский вариант» этого термина и, очевидно, далеко 
не в последнюю очередь этому способствовал тот факт, что Фран-
ция становилась одним из лидеров в области развития информаци-
онной технологии и техники. 

Возможность радикальной автоматизации информационнмх 
процессов в настояшее время связмвается в первую очередь с вм-
числительной техникой. Следует заметить, что «вмчислительной» 
ее назьшают зачастую по привмчке, традиционно: функции ЭВМ 
сегодня отнюдь не сводятся к каким-то вмчислениям и расчетам в 
строгом смьюле этого слова. Хотя, как известно, любая ЭВМ, неза-
висимо от сложности, может вмполнять чисто вмчислительнме 
операции (например, вести необходимме количественнме расчетм 
при составлении бизнес-планов фирм и компаний, обобшать циф-
ровь^е даннме судебной статистики и т.п.), далеко превосходя при 
этом возможности одного человека или большой группь1 людей. 
Однако главное совсем не в этом. Ведь та же, скажем, персональная 
электронно-вмчислительная машина (ПЭВМ) способна моделиро-
вать сложнейшие хозяйственнме ситуации, помогать составлять 
юридические договорм и соглашения, контролировать их испол-
нение сторонами, участвовать в разрешении споров в арби-
тражном суде. Она может участвовать в подготовке законодатель-
нмх актов, решений, писем и вмполнять многие другие функции. 

Становится очевидньш, что вмчислительная техника способна 
нмне решать самме разнообразнме проблемм и задачи, связаннме 
со сбором, обработкой и использованием любой информации. И в 
этом сммсле данную технику следует назьшать информационной, а 
применяемме машинм — техническими средствами информатики. 
Однако удовлетворение информационнмх потребностей обидества 
и человека далеко не всегда зависело от прогресса названнмх тех-
нических средств. Более того, еиде не так давно ЭВМ не играли 
сколько-нибудь заметной роли в реализации информационнмх 
процессов. 

Изучение истории обшества показмвает, что проблема сбора, 
накопления, обработки и использования различнмх сведений и 
даннмх стояла перед человечеством на всех этапах его развития. В 
течение длительного времени основнмми механизмами ее решения 
бмли мозг, язмк и слух человека. Первое революционное измене-
ние здесь произошло в связи с появлением письменности, а потом и 
изобретением книгопечатания. Эти два этапа создали совершенно 
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новую технологию сбора, обработки и распространения сообиде-
ний и даннь1х, избавили людей от необходимости всецело пола-
гаться только на человеческую память. Так как в эпоху книгопеча-
тания основннм носителем информации стала бумага, технологию 
сбора, обработки и распространения информации стали назнвать 
«бумажной информатикой» . 

«Бумажная информатика» (о ней тоже пойдет речь ниже, при-
менительно к юридической сфере) — это наша сегодняшняя реаль-
ность. Действительно, сейчас мн живем в так назьшаемом 
«бумажном обшестве» , где считается, что надежнее всего бумага 
хранит и передает любую информацию. Бумага — это книги, жур-
наль1, письма, закони, иние актм, договорн поставки, решения су-
дов, протестн прокуроров и прочие документн. Короче говоря, 
текст на бумаге — текст любого содержания и формн. Причем 
важно иметь в виду, что для этого используются и изо-бражения — 
рисунки, схемм, чертежи, таблицм и т.д. И даннне изображения, 
как правило, сушествуют на бумаге (гораздо реже — на дереве, 
холсте, металле и других материалах). 

Но настало время и возникла качественно иная информацион-
ная технология. Положение принципиально изменилось с появле-
нием ЭВМ и иной информационной техники. Равносильно тому 
как изобретение в механике двигателя открьшо эру механизации и 
автоматизации физического труда, ЭВМ сделала то же самое в от-
ношении умственного труда. Принципиально новнй шаг бьш со-
вершен, когда от применения ЭВМ для отдельннх задач перешли к 
их применению для автоматизации сбора, обработки и использо-
вания больших массивов сведений и даннь!х. 1 

Следуюший революционннй шаг — это переход к широкому 
применению ЭВМ в информационннх процессах не только в рам-
ках какой-то отрасли экономики или законодательства, но и в 
масштабах всего обшества. Это и есть безбумажная информатика. 
Ее сушность составляет принципиальная возможность представить 
любой фрагмент экономической, правовой и иной информации вне 
традиционной бумажной формн и, главное, возможность опери-
ровать этой информацией с привлечением современной техники. 
Это важно, ибо большинство составляемнх нине прогнозов схо-
дится в том, что к началу следуюшего столетия в развитнх странах 
основние массивн информации будут храниться в памяти ЭВМ, 
т.е. в безбумажном виде. Сказанное, естественно, касается и бу-
мажной правовой информации. 

Есть, впрочем, и несколько смягченннй вариант прогноза на 
информационную технологию будушего — не безбумажная ин-
форматика, а «менее бумажное» (или еше говорят, «менее бюро-
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кратическое» ) гражданское обшество и правовое государство. Но 
и|)инципиального различия здесь нет, разница скорее всего внеш-
няя. Ведь и концепция безбумажной информатики, строго говоря, 
мовсе не исключает (когда это будет необходимо) традиционной 
оумажной формь1 информации на любой стадии ее сбора, обра-
ботки и использования. И это, пожалуй, больше подходит для 
юридической сферьг 

Следует отметить, что сегодня названнь1е прогнозьг только на- < 
чали осушествляться и далеки до своей реализации даже во Фран-
ции, Японии и США — в тех странах, которме добились значи-
тельнмх успехов в деле информатизации обшества. Но революция 
в информационной области продолжается, развивается и углуб-
ляется, включая и нашу страну. 

Одним из очевидншх, достигнуть1х результатов этого поворота 
и вместе с тем характерной чертой продолжаюшейся кардинальной 
ломки вековмх традиций в области работм с информацией являет-
ся преврашение информатики в важнейшую отрасль экономики, 
бизнеса и в фундаментальиую комплексную науку, охватьшаюшую 
различнме отрасли знаний (технику, экономику, государственное 
управление, право и т.д.) 

В первом своем качестве — как важнейшая отрасль экономики 
— информатика объедйняет прежде всего информационную техни-
ку и электронную проммшленность, включая, безусловно, внчис-
лительную технику и технологию государственнмх предприятий, 
коммерческих фирм, компаний, бирж, банков, органов управления, 
правового воздействия и т.д. В развитмх странах — это могучая 
информационная индустрия, в которой занятн миллионм людей 
различной подготовки и квалификации, включая юристов. Как 
видно, в этом сммсле информатика вьютупает в роли важнейшего 
компонента обшества. 

Во втором своем качестве — в виде новой отрасли знаний или 
молодой науки — информатика объединяет самью разнме подхо-
дм, идеи и взглядьг Поэтому вполне естественно, что и ее предмет 
понимается в научной литературе несколько неоднозначно. В этом 
плане наблюдаются и острь1е дискуссионнме моментьг Но в целом 
так или иначе, в большей или меньшей мере он связьшается с онто-
логическими аспектами рассматриваемого понятия. Обобшим эти 
вьюказьшания, смнсл которь1х сводится к следуюшим положениям: 

1) информатика — это фундаментальная естественная наука, 
изучаюшая процессн передачи и обработки информации; 

2) информатика изучает проблемм создания вьшислительнмх 
машин, математического обеспечения, совершеннмх методов рас-
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чета даннь1х, методов автоматизации производства и научнмх ис-
следований; 

3) информатика — это наука, охватмваюшдя все области обра-
ботки информации; 

4) информатика — это комплексная научная и техническая дис-
циплина, которая изучает важнейшие аспектм разработки, проек-
тирования, создания, «встраивания» машиннмх систем обработки 
даннмх, а также их воздействие на жизнь обшества/и государства. 

Информатику рассматривают в литературе как науку об авто-
матизированной обработке и использовании информации. Она 
трактуется, бесспорно, как широкая научно-техническая дисци-
плина комплексного характера. Однако в ньшешних условиях раз-
вития мирового сообшества с этим вряд ли можно безоговорочно 
согласиться, тем более, что информатика — это лишь естественная 
наука. Ведь при таком подходе остаются вне ее предмета не только 
социальнь!е, экономические, правовме аспекть1 современнмх ин-
формационнь!х процессов, но и многие технологические сторонм 
поиска, оценки, обработки и использования различнмх видов све-
дений и данньи, т.е. самме важнме в данное время для этой науки 
компонентм. Хотя, безусловно, в ней по-своему представлен и от-
ражен ряд естественнонаучнмх и гуманитарнмх аспектов. Как нам 
кажется, будет правильнее считать, что необходиммй фундамент 
информатики составляют соответствуюшие информационнме ас-
пектм естествознания и обшествоведения. 

В этой комплексной науке, конечно, преобладают пока техни-
ческие и где-то математические разделм, которме связанм с разра- ( 

боткой вмчислительной техники, алгоритмов обработки даннмх и 
т.д. Но в ней, как мь1 уже отмечали, должнм, бесспорно, найти (и 
находят!) место и необходимме экономические, юридические, кри-
минологические и другие проблемм. Понятно, что это очень не-
просто — сочетать эти разделм и проблемм в рамках одной науки, 
причем органично, а не искусственно, не механически. Однако по-
добное сочетание сейчас крайне необходимо для достижения целей 
гражданского обшества. Ведь любая наука или дисциплина нужна 
и важна не сама по себе, а для решения назревших проблем об-
шества, государства и конкретнмх людей. 

Такой подход правомерен еше и по той причине, что начиная с 
конца 60-х годов понятие «информатика» связмвалось в нашей 
стране не только с информационной техникой, но и с теорией на-
учной информации и научно-информационной деятельностью 
(«документалистикой» ). Этому во многом способствовал вмход 
крупного труда А.И.Михайлова. А.И.Черного и Р.С.Гиляревского 
под названием «Основм информатики» [4]. Этот труд бмл переве-
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ден на многие язмки мира, и постепенно указанное понимание 
термина «информатика» получило признание и распространение 
за рубежом. 

Вот почему с широким признанием «французского варианта 
понятия информатика» возникла достаточно сложная и противо-
речивая ситуация: одним и тем же словом часто назмвают вроде 
бь! две разнь1е отрасли научного знания. При этом говорят о воз-
пикновении других информатик — экономической, правовой, со-
циальной и т.д. (в рамках экономической, правовой, социальной 
кибернетики). Возникает вопрос: как в такой ситуации бмть 
юристу, начавшему изучение науки информатики? 

Вероятно, юрист должен исходить здесь из сушествуюших ре-
альностей. А они таковм: в теории и на практике формируется ряд 
названних информатик. И наиболее правильнмй вмход сегодня, 
видимо, заключается в признании того факта, что есть информа-
тика в широком сммсле слова, т.е. обшая, так сказать, и приклад-
нме, частнме информатики, т.е. теория научной информатики 
(«документалистика» ), экономическая информатика, правовая 
информатика. 

Вообше говоря, эпитетм «обшая» , «прикладная» примени-
тельно к названию науки и учебной дисциплинм вмглядят непри-
вмчно, даже несколько неточно. На первмй взгляд, получаются со-
вершенно неудачнме, неудобоваримме в понятийном сммсле 
вмражения. Но не будем торопиться со столь категоричньш за-
ключением. Естественно, эти вмражения не очень строги и даже 
спорнм. Но для рассматриваеммх целей и практического разделе-
ния разнмх направлений информатики, как показмвает практика, 
они вполне пригоднм. 

В оправдание такого подхода проведем одну лишь параллель — 
с наукой в целом. Во всем научном мире мало кем оспаривается те-
зис о наличии «большой науки» и «прикладной (малой) науки» . С 
помошью этой антитезм, впервме прозвучавшей из уст американ-
ского физика А.Вайнберга в 1961 году, удалось очень емко вмра-
зить сушество глубоких, кардинальнмх преобразований, проис-
шедших в XX веке в сфере научно-исследовательской деятельности. 
И вмражения «большая и прикладная (малая) наука» давно уже 
заняли прочное место в прессе и стали крмлатмми. 

Не будем много рассуждать о столь блестяшей судьбе вмраже-
ний «большая информатика» и «прикладная информатика» . До-
статочно, чтобм они бмли полезнм в обшественной, научной и 
юридической лрактике. Думается, это все же лучше, нежели поль-
зоваться понятиями «метаинформация» , экономическая киберне-
тика, правовая кибернетика и другими. 
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Обобидим изложенное. Основнме направления и аспектм со-
держания науки информатики можно определить следуюцдим об-
разом: 

1) информатика — это совокупность всей современной инфор-
мационной теории, техники и технологии; 

2) информатика — это комплекс проблем, связанньгх с разра-
боткой, созданием, использованием и обслуживанием различннх 
информационнмх систем; 

3) информатика — отрасль научного знания, изучаюшдя про-
цессм сбора, обработки и распространения различнмх видов ин-
формации и средства их автоматизированной обработки; 

4) информатика — это и совокупность самостоятельнмх при-
кладнмх направлений, куда включаются теория научной информа-
ции, экономическая информатика, правовая информатика и другие 
области. 

Первме три значения сейчас можно условно считать исход-
ньши, обшими. Последнее вштекает из предмдуидих трех и как бм 
отпочковано. И именно в этом сммсле может идти речь и о 
«большой информатике» , и о «прикладнмх информатиках» . 

Таково требование практики. Сегодня практическим работни-
кам различнмх предприятий, фирм, компаний, органов управления 
и т.п. нужна не абстрактная информатика (хотя исходньши теоре-
тическими понятиями обидей информатики они должнм владеть), а 
необходимм знания основ применения средств и методов инфор-
матики в конкретнмх областях жизнедеятельности (бизнес, финан-
см, управление, законодательство, подготовка документов и т.д.). 
В известной мере это касается и научнмх работников, которме 
применяют компьютерную технику не вообиде, а для решения кон-
кретнь1х научнь(х задач. 

Чтобм помочь практическим работникам и ученмм справиться 
со все возрастаюшими потоками документальной и другой инфор-
мации, повсеместно создаются информационнме службм, цен-трм, 
инме структурм. Они формируют для работм необходимме ин-
фор"мационнме массивм, банки даннмх, издают специальнме би-
блиографические указатели, ведут картотеки, вмпускают экспресс-
информации, юридические справочники, методики и др. Постепен-
но происходит вьшеление информационной деятельности в особмй 
вид труда и даже предпринимательства [5]. 

В наше время «информационнмй взрмв» оидутим не только в 
сфере экономики, бизнеса и управления, но и в области госу-
дарства и права. И здесь цифрм весьма красноречивм. Достаточно 
сказать, что в 60-х годах документооборот в деятельности различ-
нь1х государственнь1х органов оценивался в 30 млрд. листов, за 70-
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с годь1 он удвоился и сейчас неуклонно увеличивается, включая 
Многочисленнме коммерческие структурм. Резко увеличивается и 
количество нормативнмх юридических актов, хотя в последние го-
ДЬ1 более 20 тмсяч актов признанм утратившими силу, свшше 4 тм-
сяч отмененм. Растет число учредительнмх документов, договоров, 
СОГлашений, доверенностей, писем и т.п. [6],[7, с. 191-207]. 

Ясно, что с бюрократизмом, с ненужньш юридическим бумаго-
гиорчеством надо решительно бороться. Но это лишь одна сторона 
дела. Ведь среди юридических документов есть и крайне необхо-
димне для правового регулирования обшественншх отношений — 
Законм, указм, постановления, договорм, соглашения, протоколм 
н пр., — и таких большинство. Следовательно, другая сторона де-
ла — оптимизировать, сделать гибкими и совершенньши инфор-
мационнме потоки в области правового регулирования, активно 
использовать для этого современную информационную технику, и 
II первую очередь — персональнме компьютерм. 

Сферой правового регулирования проблема, конечно, не исчер-
пмвается. А деятельность коммерческих юридических фирм, рабо-
га юридических служб предприятий, государственнь1х органов, 
деятельность органов суда, юстиции, прокуратурм, арбитража, ра-
бота экспертов-криминалистов? Ведь каждмй из этих и других 
компонентов правовой системь1 обгцества непрерьшно посм-лает 
информационние сигнали в адрес огромнейшего числа людей и в 
свою очередь требует определенной информации в ответ. Совре-
менньш человек живет на перекрестке мошнмх информационно-
правовмх потоков и с обшим увеличением динамизма обшествен-
ной жизни информационно-правовая нагрузка на каждого заметно 
возрастает. 

В процессе распространения обшего «информационного взрн-
ва» на разнме области юридической деятельности постепенно вм-
зревают объективнме предпосьшки для формирования и расшире-
ния характера правовой информатики как самостоятельной 
юридической науки (и части обш,ей информатики). В результате 
информатизации всех сфер жизни нашего обшества происходит 
заметное расширение трактовки самого термина «правовая ин-
форматика» (в связи с правовой кибернетикой и компьютерньш 
правом). Так под непосредственньш влиянием обших идей инфор-
матики и кибернетики на наших глазах зародилась и получает 
признание новая, обширная отрасль юридических знаний, и нам, 
юристам, хогелось бш глубже осммслить эти процессм. 

Подробнее остановимся на предмете, методах и средствах этой 
новой науки. 
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Раздел 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДМ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ 

2.1. Предмет правовой информатики 

11) материала предндушего раздела видно, что право и правовая 
гистема играют сушественную роль в информационном обслу-
живании обшества. При этом право внступает в качестве важней-
июго компонента информационннх систем и технологий. Думает-
ся, что именно поэтому в последние годн большое внимание уде-
ляется формированию новой науки — правовой (или 
юридической) информатики. 

Теоретическая и практическая необходимость развития пра-
новой информатики у многих юристов не внзьшает сомнений. Но-
вое научное направление в изучении основ информационно-
правовой деятельности бнстро набирает силу и постепенно ут-
нерждается среди юридических наук, изучаюших разнообразние 
государственно-правовие явления и процессн в обидестве. Отдель-
нне принципн, методн и разработки правовой информатики по-
лучают признание в нашей стране и за рубежом и начинают ока-
знвать определенное влияние на практическую деятельность юрис-
тов и развитие научннх исследований в области права [1, 2, 3, 4]. 

У ученнх-юристов и практических работников правоох-
ранительннх органов постепенно складьшается представление о 
предмете, задачах и проблемах правовой информатики. Вместе с 
тем в опубликованной литературе появились и некоторне воз-
ражения относительно возможности и необходимости форми-
рования правовой информатики как науки и учебной дисцип-
лини. Отдельнне авторн говорят об «искусственности» кон-
струирования ее предмета, методов и теоретических идей, о преж-
девременности зарождения правовой информатики [5, с. 62-63]. 

На наш взгляд, нет смнсла воспроизводить дискуссию по всем 
этим вопросам, которая продолжается и сейчас. Вместе с тем, здесь 
важно отметить, что в условиях развернувшейся ннне широкой 
информатизации жизни нашего обшества и юридической сферн 
бессмнсленно отрицать наличие правовой информатики, ибо она 
реально сушествует и развивается. Не столь принципиальньш яв-
ляется вопрос: самостоятельная она наука или просто научное на-
правление, так как любое научное направление может превратить-
ся в самостоятельную науку, если имеет сугубо свой объект 
исследования, разработанную теорию и методн анализа данного 
объекта, задачи и перспективн его дальнейшего познания. Мн 
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считаем, что все названнме компонентм в той или иной степени 
развитм у правовой информатики. Если сегодня правовая инфор-
матика представляет собой лишь научное направление, то от нас 
зависит, превратится ли она завтра в самостоятельную науку и 
учебную дисциплину. Более важнмй вопрос — определение пред-
мета правовой информатики. Имеется, как известно, нес-колько 
таких определений (или подходов), и назрела необходи-мость про-
вести их анализ, с помошью синтеза сформулировать то обоб-
шаюшее определение, которое в целом удовлетворяло бм каждого 
из нас, по крайней мере с учетом ньгаешнего состояния знаний в 
области права и информатики. 

Анализ показьшает, что никто из исследователей, разрабатм-
ваюших проблемм правовой информатики не занимается и не ду-
мает заниматься искусственньш конструированием предмета, ме-
тодов и теоретических идей рассматриваемой новой отрасли 
знаний. Правовая информатика, еше раз подчеркиваем, реально 
сушествует, концентрируя внимание на своем объекте исследова-
ния, на конкретнмх теоретических и практических задачах. Об 
этом, в частности, свидетельствует активная разработка ее предме-
та. 

В литературе на этот счет имеется целмй ряд подходов к опре-
делению предмета правовой информатики. 

Так, А.Б.Венгеров считает, что предмет правовой информатики 
необходимо прежде всего связьтать с «информационной концеп-
цией права, т.е. учением об информационной природе права... 
Правовая информация в данном сммсле, продолжает ученьга, ох-
ватьшает актм разнмх уровней (в том числе судебную и арбитраж-
ную практику), юридическую доктрину и позволяет говорить об 
информационно-правовой деятельности как новом направлении в 
юридической работе» [6, с. 74]. Ю.М.Батурин, говоря о пред-мете 
правовой информатики, вмделяет три ее элемента: техническую 
сторону информатизации права и программное обеспечение пра-
вовмх задач; специализированнме юридические системм и приня-
тие юридических решений с помошью ЭВМ; и «основм теории ин-
формации применительно к правовой материи» [7, с. 91-92]. 
А.Р.Шляхов и Н.С.Полевой констатируют предмет нового на-
правления юридической науки, куда включают закономерности 
образования, восприятия, хранения, обработки и вмдачи юриди-
ческой и иной социально-правовой информации в целях повмше-
ния эффективности организационного взаимодействия управляю-
идих и управляемнх систем в правовой сфере обшества. Но 
рассматривают это направление в структуре предмета кибернетики 
[8, с. 27], [9, с. 43-62]. 
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Следует заметить, что все эти подходн к предмету правовой 
информатики не противоречат друг другу. Наоборот, они имеют 
много обшего, дополняют друг друга и могут рассматриваться как 
единое целое, в котором каждмй подход имеет свою направлен-
ность, свои проблемм и задачи. В частности, обшим для приведен-
нмх подходов является, бесспорно, то, что все без исключения ав-
торм, разрабатмваюшие их, говорят о возможностях применения 
науки информатики в праве. Причем под правовой ивформатикой 
они понимают новое направление правоведения об обших законо-
мерностях информации в правовмх системнмх образованиях раз-
личной природм, а право рассматривают с позиций информатики. 
В то же время, каждмй из подходов имеет свои особенности, аспек-
тм и проблемм. Например, в первом случае предмет правовой ин-
форматики понимается двояко: прежде всего вмделяется информа-
ционная концепция права, т.е. учение об информационной природе 
права, а потом уже с точки зрения правовой информации рассмат-
риваются нормативнне актм разнмх уровней, в том числе судебная 
и арбитражная практика. Во втором случае предмет правовой ин-
форматики включает три компонента, а именно: технические сред-
ства правовой информатики, специализированнме информацион-
нме юридические системм, принятие с помошью ЭВМ юриди-
ческих решений и основм теории информации применительно к 
правовмм явлениям и процессам. Третьи видят задачу правовой 
информатики в исследовании закономерностей информационнмх 
отношений и процессов в целях повншения эффективности функ-
ционирования систем в правовой сфере (в рамках предмета право-
вой кибернетики). Думается, что сложившаяся ситуация вполне за-
кономерна. Это объясняется обшим и неоднозначннм подходом к 
науке информатике вообше, изучаюшей, как бмло показано вмше, 
все проблемм информационной теории, техники и технологии в 
различннх сферах человеческой деятельности. Причем в содру-
жестве с другими науками, и в первую очередь с кибернетикой — 
наукой об оптимальном управлении сложннми динамическими си-
стемами различной природн. 

Однако все же остается открнтьш вопрос: что следует вкладн-
вать в содержание предмета правовой информатики. 

По нашему мнению, исходя из синтеза совокупности приведен-
ннх определений и подходов, можно утверждать, что правовая 
информатика — это прикладная наука, изучаюшая проблеми сбо-
ра, восприятия, регистрации, хранения, обработки и использова-
ния социально-правовой информации в правовой системе обшест-
ва и ее подсистемах, как в специфических правовнх информа-
ционннх образованиях. В таком определении предмета правовой 
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информатики ясно видно наличие двух начал: правовнх (правовие 
информационние образования — правовая система обшества, ее 
подсистемн, социально-правовая информация и др.) и обших ин-
формационних (фази обрашения информации, сбор информации, 
ее восприятие, регистрация, обработка и т.д.). Правовая информа-
тика — синтез, а не механическое объединение права и информа-
тики, их неразрьшная связь и единство. 

Содержание ее предмета составляют проблемн, средства и ме-
тоди совершенствования правовнх информационннх образований 
самого различного характера, самой различной природн и слож-
ности, в частности, решение в связи с такого рода совершенствова-
нием задач по разработке, созданию и использованию различннх 
ИПС в области права, анализу правових аспектов информацион-
ного обслуживания различних предприятий, фирм, компаний, го-
сударственних органов, решению на компьютерной технике кон-
кретннх правовнх задач и др. При этом под правовнм 
информационннм образованием следует понимать определенное 
число взаимосвязанннх и взаимодействуюших между собой под-
систем, элементов (юридических органов, должностних лиц, норм 
права, компьютеров и т.д.). В качестве правовнх информационннх 
образований могут внступать правовая система обшества в целом, 
а также механизм правотворчества, механизм правового регулиро-
вания, механизм законности, арбитражннй процесс, ИПС и др. 
Функционирование таких правовнх образований осушествляется 
во времени и пространстве. Совершенствование здесь предполага-
ет изучение качества функционирования правових информацион-
ннх образований различньши методами и средствами с целью ра-
ционализации деятельности данннх образований в современннх 
условиях. 

Необходимо смотреть в более далекое будушее, когда процессн 
информатизации и компьютеризации станут неотъемлемнми сто-
ронами жизнедеятельности нашего обшества, государства и функ-
ционирования правовой системн. Из этого следует, что правовая 
информатика должна превратиться в органичную часть информа-
ционной системи гражданского обшества и правового госу-
дарства. 

Происходяшее обновление всех сфер обшественной жизни, 
складнваюшиеся рнночнне отношения в экономике позволяют 
создать гибкие системн сбора и обработки информации, осушест-
влять внедрение разнообразной компьютерной техники для совер-
шенствоваНия работн многочисленних коммерческих структур, 
предприятий, органов управления, координации, учета и т.д. Сюда 
же органически вольются и информационно-правовая деятель-
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иость обшества, включая автоматизированнме информационно-
ПоисковМе системм по законодательству, системм информации о 
правонарушениях, компьютерм, находяшиеся на службе у арбит-
ров, прокуроров, судей, других работников правоохранительнмх 
органов. Вот почему все это должно учитьгааться при разработке 
мроблем правовой информатики. Это позволит по-новому, опера-
тивно осушествлять различнме видм правового воздействия в об-
|цестве, и прежде всего регулирование любмх отношений в эконо-
мике, на базе различнмх информациЪннмх комплексов, приме-
иения в праве новейших достижений информатики. 

Все это и предопределяет целесообразность и актуальность 
дальнейшего исследования предмета, методов и принципов право-
вой информатики. В данном случае мм уже имеем в виду правовую 
информатику как самостоятельную науку и учебную дисциплину. 
Правовая информатика, как нам представляется, должна занять 
определенное место как среди наук, изучаюших проблемм инфор-
матизации и информационной деятельности, так и среди юридиче-
ских наук. Для того чтобм правильно определить место правовой 
информатики среди других наук, необходимо обратиться к изло-
женной вмше обшей теории информатики и системе юридических 
наук. 

Многие ученме обоснованно считают, что проблема информа-
ционной деятельности в обшестве, как и проблема управления, но-
сит комплекснмй характер. Это объясняется тем, что в разнооб-
разнмх информационнмх явлениях и процессах действуют различ-
ного рода категории — экономические, социальнме, правовме, 
технические и другие. Поэтому вся совокупность информационнмх 
отношений в обшестве соответственно расчленяется на экономиче-
ские, социальнме, правовме и инме информационнме отношения. 
Следовательно, это и определяет вмделение и изучение экономиче-
ских, социальнмх, правовмх и других аспектов информационного 
обслуживания обшества как самостоятельнмх. 

С точки зрения научного анализа в указаннмх аспектах инфор-
мационного обслуживания обшества (экономических, правовмх, 
технических и др.) могут вмделяться и изучаться обшие и конкрет-
нме, частнме вопросм работм с информацией. При этом следует 
иметь в виду, что если обшие, в широком смнсле этого слова про-
блемм информационного обслуживания обшества разрабатьгаают-
ся и изучаются современной философской теорией, теорией рм-
ночной экономики, бизнеса, управления юридическими науками, 
социологией и другими науками и дисциплинами, то конкретнме, 
частнме проблемм и задачи информационной деятельности стали 
предметом научного исследования и изучения недавно. 
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Эти проблемм в различнмх аспектах в настояшее время изуча-
ются экономической информатикой, правовой информатикой, со-
циальной информатикой и другими науками и дисциплинами. 

Все в совокупности аспек™, проблемм информационной дея-
тельности,техники и технологии условно, как уже отмечалось вм-
ше, объединяются в «большую информатику» или в обнгую науку 
информатики. 

Из такого понимания обшей концепции информатики, как нам 
представляется, можно в порядке постановки вопроса вмсказать 
следуюшие соображения. 

При подходе к изучению информационнмх основ регулирова-
ния различнмх обшественнмх отношений, с точки зрения права, 
можно вмделить (что, конечно, в определенной мере носит услов-
нмй характер) как бм четмре группм наук. 

1. Обшетеоретические юридические науки: теория государства и 
права, наука государственного права и др. В частности, теория го-
сударства и права на базе новейших достижений обшественной 
ммсли изучает основнме теоретические и методологические про-
блемь1 государства и права, обшие для всех отраслей права. При 
этом в рамках этой науки ставятся и освешаются некоторме теоре-
тические аспектм взаимодействия теории государства и права и 
теории информации. 

Затем все эти проблемм разрабатмваются дальше и конкрети-
зируются в отраслевмх и инмх юридических науках. 

2. Отраслевме юридические науки: гражданское право, админи-
стративное право, финансовое право, трудовое право, уголовное 
право и др. Все отраслевме юридические науки в той или иной сте-
пени занимаются конкретнмми содержательньши вопросами пра-
вового регулирования и информатики, используя при этом свои 
специфические средства и методм исследования. 

Каждая из отраслевмх юридических наук представляет собой 
определенную содержательную систему знаний о структуре от-
раслей права, о регулировании посредством правовой информации 
тех или инмх обшественнмх отношений и т.д. Инмми словами, 
каждая отраслевая юридическая наука изучает только свою, отве-
денную ей правовую систему и информацию о нормах права и ре-
гулируеммх этими нормами отношениях: гражданское право — 
систему гражданско-правовмх норм, регулируюших на основе ин-
формации имушественнме и личнме неимушественнме отношения 
в обшестве; административное право — административно-
правовме нормм и отношения в различнмх областях государ-
ственного управления, а также процессм реализации этих норм на 
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основе информации; уголовное право — систему уголовно-право-
1ИЛХ норм и их реализацию в борьбе с преступностью и т.п. 

3. Комплекснме юридические науки — это науки, которме ис-
пользуют как правовме, так и инме методм и средства исследова-
иия. К таким комплексньш юридическим наукам можно отнести 
криминалистику, криминологию и др. 

С одной сторонм, указаннме науки относятся к числу юридиче-
ских наук (по характеру используеммх ими методов и предмету ис-
следования), с другой сторонм, они.тяготеют к естественнмм, тех-
ническим наукам (с точки зрения использования ими естественно-
научнмх и технических средств и методов исследования). 

4. Прикладнме юридические науки — это науки, обслужи-
ваюшие различнме сферм юридической деятельности в определен-
нмх аспектах. К таким прикладнмм наукам можно отнести судеб-
ную медицину, судебную психиатрию, судебную статистику, 
правовую информатику и др. 

Приведенная классификация наук, изучаюших различнме про-
блемм государства, права и функционирования правовмх образо-
ваний, в определенной мере условна. Однако, на наш взгляд, она 
позволяет показать место правовой информатики среди других 
юридических наук и определить, что все эти юридические науки в 
целом, соединяясь, образуют замкнутмй круг правового воздей-
ствия в обпдестве, контур функционирования правовой системм с 
использованием информации. 

Вместе с тем очевидно, что ни одна из юридических наук непо-
средственно не изучает информационнме процессм в правовой си-
стеме обшества в целом и ее отдельнмх подсистемах как правовмх 
информационнмх образованиях. Именно это, как уже бмло сказа-
но ранее, и характеризует сушность и основную особенность пра-
вовой информатики. 

Но здесь возникает вопрос: как соотносится правовая информа-
тика с правовой кибернетикой, правом информатики (или ком-
пьютерньш правом), не дублирует ли она эти области и направле-
ния научнмх знаний, тоже широко оперируюших категориями 
информатики. 

Прежде всего, как известно, правовая кибернетика исследует в 
основном закономерности, условия и особенности использования 
математических методов, идей и технических средств кибернетики, 
как науки об оптимальном управлении сложньши динамическими 
системами, в целях оптимизации и повмшения эффективности 
управленческих процессов при решении конкретнмх правовмх за-
дач. И категории информатики здесь играют важную, но не опре-
деляюадую роль; главное здесь — проблемм оптимального управ-
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ления. В этом смнсле, по нашему мнению, правовая информатика 
не дублирует и не подменяет эту область управленческих знаний, а, 
наоборот, способствует ее развитию и слиянию с наукой государ-
ственно-правового управления. Пока же правовая информатика 
сушествует и развивается параллельно с правовой кибернетикой, 
решая свои проблемм и задачи. И это вполне естественннй про-
цесс. 

Понятие «право информатики» (или компьютерное право) по-
явилось в литературе недавно, в связи с бурньш развитием внчис-
лительной техники и информатики в обшестве. Оно непосред-
ственно касается правового регулирования обцдественннх отно-
шений в процессе использования вмчислительннх систем (внчис-
лительнне центри, служби, ИПС и др.), которне осушествляют 
сбор, обработку и использование машинной информации. В рам-
ках Российской АН сейчас ведутся исследования по разработке ко-
декса информатики и иннх правовнх актов, направленннх на оп-
тимизацию функционирования внчислительних систем в 
обшестве. Вероятно, в таком виде право информатики или ком-
пьютерное право может пока рассматриваться как аспект право-
вой инфорМатики. Хотя в перспективе эта область знаний может 
отпочковаться от правовой информатики и превратиться в само-
стоятельное направление юриспруденции. 

Следовательно, правовая информатика как самостоятельная 
отрасль знания рассматривает и изучает право, правовую систему 
и юридическую деятельность в целом, с точки зрения информации, 
как целостнне информационно-правовне образования. 

Исходя из информационного подхода к правовьш явлениям и 
процессам и основннх аспектов развития права, в рамках предмета 
правовой информатики можно внделить два класса задач, непо-
средственно связанннх с информатизацией правовой реальности. 

Первнй класс — это теоретические задачи: уточнение предмета, 
методов и теоретических идей правовой информатики; разработка 
стройной информационной концепции права, т.е. учения об ин-
формационной природе права; изучение информационного аспекта 
функционирования правовой системн обшества в целом, ее под-
систем и элементов; разработка эффективннх структур и моделей 
информационно-правового воздействия в обшестве; создание тео-
рии правовой информации; разработка методических основ ис-
пользования компьютерной техники, программирования и т.п., ко-
торне могут бнть примененн при изучении информационной 
природн норм права и правового регулирования; разработка тео-
ретических основ информационного моделирования в сфере права 
и многие другие. 
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Второй класс — это задачи практического характера. К ним в 
нсрвую очередь относятся задачи по совершенствованию практи-
ческой деятельности юристов на основе широкого применения 
разнообразной информационной техники, в частности задачи по 
оптимизации использования компьютерной техники в работе юри-
дических фирм, центров, агентств, ассоциаций. Сюда же можно 
отнести задачи по совершенствованию использования компьютер-
иой и иной техники в деятельности юридических служб предприя-
тий, бирж, компаний и банков; по налаживанию действенних ин-
формационно-поисковьгх систем; применению персональннх 
компьютеров в правотворчестве и систематизации законодатель-
ства, в работе сотрудников правоохранительннх орга-нов, в пра-
вовой пропаганде; разработка законодательства для современной 
информатики и другие. 

Таким образом, правовая информатика, имея свои корни в тео-
рии государства и права и обшей, «большой информатике» , под-
ходит к праву и ко всем областям юридической деятельности с са-
мостоятельннх позиций, значительно отличаюшихся от подхода к 
ним со сторонн других юридических наук; она исследует обшие и 
конкретнне информационнне проблемн и задачи в сфере права и 
правовнх механизмов. 

Правовая информатика позволяет изучать уже известнне пра-
вовне системн, явления и процессн под новьга углом зрения, с 
точки зрения обобшенннх информационних позиций, представить 
их в виде единого целостного информационного образо-
вания. 

Вопрос только заключается в следуюшем: что это за образова-
ние и в какой степени оно управляемо и должно подвергаться со-
вершенствованию. Думается, что ответ на этот вопрос может бнть 
дан лишь в ходе совместннх исследований ученнх и специалистов, 
занимаюшихся правовой информатикой, разработкой содержа-
тельннх проблем вншеназванннх юридических наук и «большой 
информатикой». Сама правовая информатика, видимо, не сможет 
дать ответ на этот вопрос вследствие того, что она оперирует лишь 
такими понятиями, как информация, разнообразие, информацион-
ная система, информационнне связи и воздействия, банк данннх, 
компьютер, ИПС и другими. В этом смнсле ее можно назвать об-
шей и в определенной степени формальной наукой и учебной дис-
циплиной о проблемах информации в сфере юридической деятель-
ности. 
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2.2. Методь1 правовой информатики 

Исследования, проведеннме в нашей стране и за рубежом, свиде-
гсльствуют о том, что изучение права, правовмх явлений и процес-
сов возможно в соответствуюших рамках с помошью методов пра-
повой информатики как специфического учения — теории 
пнформации в области права. Методм правовой информатики 
можно трактовать при этом как методм совершенствования и ра-
ционализации информационнмх процессов, осушествляеммх в 
разнообразнмх правовмх образованиях. 

Однако остается открмтмм вопрос о том, что это за методм 
иравовой информатики и каковм их особенности. В юридической 
литературе даннме вопросм обсуждаются с недавних пор в обшем 
нлане и поэтому, к сожалению, пока не вмработано единого, об-
[цепризнанного подхода к их решению. Одни говорят о методоло-
шческих основах правовой информатики, при этом имеют в виду, 
во-первмх, подходм «большой информатики» к исследованию 
объектов рассматриваемой отрасли знаний (статистические ме-
тодм, семантические и другие мерм полезности информации, алго-
ритмический подход) и, во-втормх, научнме методм классифика-
ции правовой информации (системнмй подход, системнмй анализ, 
принцип обратной связи, информационное моделирование и др.) 
[1, с. 3-11, 68-84], [5]. Ряд авторов специально рассматривают ма-
тематические методм как средства исследования правовмх явлений 
и процессов в связи с применением информациоиной техники [2, 
с.60-143]. Отдельнме ученме анализируют методм и средства пра-
вовой информатики через призму правовой кибернетики [3, с. 43-
62]. 

Подобнме подходм к методам и средствам правовой информа-
тики имеют большое теоретическое значение, поскольку они на-
правленм на более глубокое исследование регулятивно-инфор-
мационной роли права. Однако они, как нам представляется, не 
полностью охватмвают методм информационного исследования 
феномена права и разнообразннх правовнх образований. А без 
анализа всей совокупности этих методов и средств невозможно 
создать фундаментальную теоретическую концепцию правовой 
информатики. 

Понятие совершенствования и оптимизации, с учетом сказанно-
го внше, здесь характеризуют: элементн теории и практики про-
цессов познания, обратная информационная связь, системний ана-
лиз, математические методн, информационное моделирование, 
технические средства правовой информатики, ИПС и др. 

В связи с рассмотренним информационньш подходом к праву 
можно внделить обшее свойство и несколько отличительннх осо-
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бенностей правовой информатики, которме позволяют говорить 
об определенности ее предмета, методов и технических средств. 

Обшее свойство правовой информатики связано с элементами 
обшенаучной теории и практики процессов познания. Процесс по-
знания в правовой информатике может бмть представлен в сле-
дуюшем виде: 

0 = М + Р, (2.1) 

где О — изучаемме правовме информационнме образования, 
явления, процессм (т.е. такие объек™, как правовая система об-
шества, ее подсистемм, процессм правотворчества, правового ре-
гулирования и др.); М — информационнме модели, используемме в 
процессе познания вместо объектов; Р — погрешности процесса 
познания, характеризуюише отличие информационнмх моделей от 
объектов — правовмх информационнмх образований, явлений, 
процессов. Отсюда 

Р = О - М. (2.2). 

В правовой информатике в процессе познания исследователь 
создает, конструирует только информационнме модели, заменяя 
правовме информационнме образования, явления, процессм. Если 
погрешность при этом оказьшается малой, то 

О - М . (2.3) 

Все это позволяет на основе информационной модели устано-
вить с той или иной степенью достоверности свойства изучаемого 
правового объекта. Схема процесса познания (2.1 — 2.2 — 2.3) 
реализуется во всех указаннмх юридических науках, причем и с ис-
пользованием различнмх технических средств информатики. 

Следовательно, любая проблема правовой информатики ре-
шается не абсолютно точно, а лишь с определенной степенью при-
ближения. Степень точности решения той или иной проблемм за-
висит в значительной степени от размера и совершенства модели 
изучаемого правового информационного образования, явления, 
процесса (скажем, одно дело — информационно-правовая модель 
рьшочной экономики, другое — информационно-правовая модель 
небольшой коммерческой фирмм). Одной из основнмх теоретиче-
ских моделей является структурная схема процесса познания. Опи-
раясь на обшенаучную теорию познания, можно сделать вмвод о 
целесообразности использования в правовой информатике модели 
процесса познания в виде следуюшей схемм: 

1) непознаннмй объект изучения, г.е. правовме информацион-
нме образования, явления, процессм; 
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2) субъектм познания (юристм, учреждения, инженерм, про-
|раммисть1 и другие специалистм, используюшие технические 
I рсдства информатики); 

3) система информационнмх предпосьшок, используемая субъ-
I К гами познания; 

4) информационнме модели изучаемого правового информаци-
опмого образования, явления, процесса; 

5) изучение информационнмх моделей последних; 
6. результатм изучения моделей объектов; 
7) сопоставление установленнмх свойств моделей со свойствами 

самих объектов; 
8) познаннме с информационнмх позиций правовме информа-

ционнме образования, явления и процессм. 
Схема процесса познания (1 — ... — 8)применительно к ин-

формации облегчает решение различнмх оптимизационнмх про-
блем правовой информатики и позволяет, в частности, определить 
отличительнме особенности, систему методов и средств совершен-
ствования информационной деятельности в области права. 

Первая такая особенность правовой информатики состоит в 
гом, что она в отличие от всех других юридических наук опирается 
на теорию «большой информатики» и ее компонентм и изучает 
информационнме аспектм (касаясь в какой-то мере кибернетиче-
ских проблем) права, правовмх явлений и процессов. 

Другая особенность правовой информатики, как уже в обших 
чертах отмечалось вмше, состоит в том, что она, изучая информа-
ционнме аспектм правовмх объектов, рассматривает эти объектм 
не как беспорядочное нагромождение структур, процессов и дей-
ствий, а как четко организованнме правовме информационнме об-
разования (правовая система обшества и ее подсистемм, элементм), 
которме обладают более или менее определенной организационно-
информационной структурой, целенаправленностью, устойчивмм 
порядком и движением (функционированием). Создание и поддер-
жание устойчивого порядка, реализация функций в ходе правового 
воздействия на обшественнме отношения возможнм лишь на осно-
ве эффективного и непрермвного протекания информационно-
правовмх процессов. 

Наконец, третья особенность правовой информатики опреде-
ляется стояшими перед нею специфическими задачами. Например, 
давно известно, что все юридические науки используют всеобшие 
законм развития обшества для того, чтобм исследовать свои спе-
цифические закономерности. В отличие от них правовая информа-
тика не только использует всеобшие законм обшественного разви-
тия и изучает с позиций информации правовме явления и процессм 
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в обшестве, но и проектирует и создает такие сложнме информа-
ционнме системм и комплексм (например, компьютернме центрм 
правовой информации крупнмх коммерческих фирм, ком-паний, 
банков, автоматизированнме ИПС по законодательству государ-
ственнь1х органов и др.), которне обладают вьгсокой организован-
ностью, определенньши субъектами и объектами информационно-
го воздействия, прочньши каналами связи, устойчивьш харак-
тером взаимодействия с потребителями правовой информации 
и т.д. 

Правовая информатика помогает решению сложнмх и трудоем-
ких правовмх задач в процессе работм юристов посредством ис-
пользования ЭВМ, иной информационной техники, методов си-
стемотехники, информационного моделирования, программи-
роваиия и др. Использование «большой информатики» способ-
ствует развитию правовой теории, дает новме, ранее не известнме 
методологические приемм исследования права и всех его институ-
тов. 

Если для познания правовмх информационнмх образований 
можно ограничиться качественной определенностью всеобших за-
конов обшественного развития, то для их проектирования, созда-
ния и организации деятельности необходимо знать и качествен-
ную, и количественную определенности правовмх явлений; здесь 
познание должно идти от абстрактного к практическому, конкрет-
ному. 

При этом следует отметить, что некоторме важнейшие элемен-
ть1 теории и практики процессов познания конкретизировались в 
правовой информатике в виде таких понятий, как прямая и обрат-
ная информационная связь, системнмй подход, системнмй анализ и 

• гомеостазис. Эти важнейшие понятия составляют основную часть 
методов правовой информатики. 

Обшепризнано, что прямая и обратная информационная связь 
играют огромную роль в информационно-правовой деятельности. 
Прямая информационная связь определяет поведение правового 
образования (юриста, органа и др.) в зависимости от каких-либо 
юридических воздействий, а обратная информационная связь 
определяет вмбор юридического воздействия в зависимости от 
прошлого поведения этого образования. 

В каком же виде представляется обратная информационная 
связь в правовой информатике? Обратимся к сложившемуся в по-
следнее время механизму работм с правовой информацией в ком-
мерческой фирме (или компании). В этом механизме субъект воз-
действия (скажем, исполнительнмй директор и юрист фирмм, ком-
пании) в соответствии со стояшими перед ним целями (они обозна-
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ИвНЬ1 в учредительнмх документах фирмм, компании), на основе 
(оответствуюишх норм гражданского, хозяйственного права и по-
I гоянно получаемой из различнмх источников информации 
(персональньш компьютер, факс, телефон и др.) воздействует на 
гноих партнеров (скажем, юридическое поведение двух предприя-
ГИЙ, с которьши фирма заключила договор поставки автомоби-
цей). Воздействие это носит эпизодический характер. Но неожи-
дипно, предположим, механизм остается только с прямой 
ппформационной связью, которая состоит из следуюших основнмх 
шементов: зафиксированнме в памяти компьютера необходимме 
юридические фактм, становление юридических прав и обязанно-
( гей у партнеров, окончательное закрепление для них конкретного 
иоведения и открмтие возможности для применения принудитель-
нмх мер в случае нарушения принятмх по договору обязательств. 
Исли сейчас перед исполнительньш директором и юристом поста-
иить задачу вмбора некоторого правового воздействия в зависи-
мости от определенного юридического поведения двух предприя-
Тий, то они не смогут в известной мере ее вмполнить. Это 
объясняется тем, что к исполнительному директору и юристу не 
поступает обратнмй поток информации о поведении указаннмх 
предприятий; в механизме работм с правовой информацией нет 
второй половинм контура регулирования, которая назмвается об-
ратной информационной связью, и поэтому вмработка регули-
руюших воздействий с помошью компьютера, факса и других 
средств в виде юридических сообшений становится невозможной. 
Исполнительнмй директор и юрист не могут управлять своими 
партнерами. 

Допустим, в механизме работм с правовой информацией не ра-
зорвана обратная информационная связь. Но в нем потеряно одно 
или два основнмх звена (скажем, в компьютере нет конкретнмх 
сведений о юридических фактах или правоотношениях). А это 
означает, что прямая информационная связь в механизме разорва-
на и четкое правовое регулирование в нем невозможно, как и при 
разрмве обратной информационной связи. Следовательно, в ин-
формационно-правовой деятельности прямая и обратная инфор-
мационная связь бмвают равноценнм по своему значению. 

В практике информационно-правового обслуживания можно 
наблюдать случаи, когда принцип обратной информационной свя-
зи бмвает необязателен. Механизмм правового регулирования в 
зависимости от источников информации делятся на разомкнутме и 
замкнутие. Механизмм, в котормх для формирования управляю-
ших воздействий не используется правовая информация о значении 
управляеммх величин, применяеммх ими в процессе правового ре-
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гулирования, назмваются разомкнутьши информационньши обра-
зованиями. Механизмм, в котормх для формирования управляю-
цдох воздействий используется правовая информация о значении 
управляеммх величин, назьшаются замкнутьши информационнм-
ми образованиями. 

Возьмем для примера тот же механизм работм с правовой ин-
формацией. Механизм функционирует на основе циркулируюшей в 
нем информации (документов, поступакшцтх по факсу от партне-
ров, обработки этих документов на компьютере и т.д.). Интенсив-
ность поступления информации к исполнительному директору и 
юристу зависит от того, как строят свое поведение два предприя-
тия — поставшики автомобилей: в соответствии с указанньши 
нормами права или нет. Причем эта информация не оказмвает ни-
какого обратного воздействия на юридическое поведение даннмх 
предприятий. В этом случае механизм работм с правовой инфор-
мацией будет разомкнутьш информационньш образованием и бу-
дет действовать без обратной связи (такое бьшает при большой 
информационной загрузке фирм, компаний). 

Если же интенсивность поступления информации исполнитель-
ному директору и юристу зависит только от них самих и их ин-
формационная деятельность эффективна и непрермвна до дости-
жения поставленннх перед механизмом целей (полное вьшолнение 
условий договора поставки автомобилей и получение всеми участ-
никами от этого вмгодм), то в этом случае механизм работм с пра-
вовой информацией может бмть представлен в виде замкнутого 
информационного образования с обратной связью. Вообше разо-
мкнутме информационнне образования имеют обратную связь. Но 
эта обратная связь в них определяет меру воздействия непосред-
ственно не на регулируемме объектм (как в замкнутмх информа-
ционнмх образованиях), а на их какой-то регулятор — источник 
информации, а точнее, на связь между этим регулятором и регули-
руемьши объектами, на которме воздействует внешняя среда. Та-
ким регулятором в рассматриваемом механизме работм с правовой 
информацией могут бмть положения хозяйственного законода-
тельства, правовме санкции, другие партнерм и др. Этот регулятор 
связан с юридическим поведением партнеров по договору постав-
ки. Следовательно, как на даннмй регулятор, так и на регулируе-
ммх им участников правоотношений действует окружаюшая среда 
(обшество, государственнме органм, нормм права и т.д.). 

Таким образом, в информационно-правовой реальности прямая 
и обратная информационная связь единм и зачастую не сушеству-
ют одна без другой. 
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Любое правовое информационное образование имеет свою цель 
н функционирует в определенной среде, которая непосредственно 
обусловливает характер его управляюшего воздействия. В право-
|0Й информатике мн сталкиваемся с обратньш явлением: сначала 
субъект, работаюший с правовой информацией, связьшается через 
каналм прямой связи с объектом и доводит до него свои юридиче-
ские требования или пожелания (возникает прямая информацион-
пая связь); из объекта воздействия субъекту по каналам обратной 
связи поступает информация о поведении самого объекта. Воздей-
ствие объекта на субъект порождает обратную информационную 
связь в механизме. Если эта обратная связь будет положительной, 
то новме информационно-правовме воздействия субъекта на объ-
ект поддерживаются и усиливаются. Если же обратная информа-
ционная связь в механизме будет отрицательной, то новме инфор-
мационно-правовме воздействия субъекта на объект 
отбрасьшаются и в корне меняются. 

Какое же место отводится принципу обратной информацион-
ной связи в правовой информатике? 

Поясним вмшеизложенное на приведеннмх примерах о разо-
мкнутшх и замкнутмх информационнмх образованиях в области 
права. В первом случае необходимо знать, как организовать дея-
тельность исполнительного директора и юриста, до каких границ 
нужно перестраивать их информационно-правовую работу, чтобм 
увеличить или уменьшить поступление к ним правовой информа-
ции и чтобм механизм работм с правовьши сведениями и данньши 
оставался устойчивьш и на желаемом уровне. Это требует большо-
го количества справочной информации, которая обмчно содер-
жится в памяти компьютера: о правовом положении фирмн, ком-
пании, о заключенном договоре поставки, об источниках и 
носителях оперативной правовой информации, о связях носителей 
с работой исполнительного директора, юриста и т.д. Следователь-
но, необходимо полное изучение процесса как в качественном, так 
и в количественном отношении, с использованием компьютерной и 
иной техники. 

Во втором случае достаточно знать, в какую сторону нужно на-
править деятельность исполнительного директора и юриста с 
целью увеличения или уменьшения поступления правовой инфор-
мации. Здесь количественная мера изменений в механизме не имеет 
определенного значения (по сравнению с качественньш аспектом). 
Если, например, два предприятия — поставшики автомобилей, по-
ступают не в соответствии с нормами хозяйственного права, то 
при несушественнмх воздействиях (скажем, уговорах) со сторонм 
исполнительного директора и юриста в нужном направлении их 
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поведение не изменится, как этого хотелось бм. Если же воздей-
ствие исполнительного директора и юриста будет весьма овдути-
мьш (они подготовили иск в арбитраж о взмсканиях с поставвди-
ков значительнмх денежнмх сумм за срьш поставки, и это очень 
нежелательно для предприятий), то нежелательное поведение пред-
приятий-поставвдиков может «снизиться», достигнув состояния, 
требуемого хозяйственньш законодательством. Таким образом, в I 
информационно-правовой деятельности замкнутме информацион-
но-правовме образования с обратной связью с позиций теории 
управления иногда могут находиться на более низкой ступени ор-
ганизации, чем разомкнутме. Эти рассуждения связанм с систем-
ньш подходом, системньш анализом и гомеостазисом. 

Системнмй подход здесь представляет собой совокупность тео-
ретических принципов и положений, позволяювдих рассматривать 
каждмй элемент любого правового информационного образова-
ния в его связи и взаимодействии с другими элементами, просле-
живать изменения, происходявдие в указанном образовании в ре-
зультате изменения отдельнмх его звеньев, изучать специфические 
информационно-правовме качества, делать обоснованнме вмводм 
относительно закономерности развития правового информацион-
ного образования, определять на основе использования техниче-
ских средств информатики оптимальньш режим его функциониро-
вания. В частности, применительно к изучению информационнмх 
процессов в деятельности любой юридической фирмм системнмй 
подход предполагает: 

— определение информационнмх целей развития юридической 
фирмм с позиций правовой системм обвдества как информацион-
ного образования, частью которого является эта юридическая 
фирма, для правильного формирования критерия оптимального 
планирования работм с информацией в юридической фирме; 

— структурнмй анализ информационнмх процессов в деятель-
ности юридической фирмм, вскрмваювдий характер взаимосвязи и 
взаимодействия каждого подразделения фирмм; 

— исследование особенностей правового регулирования и 
управления на основе использования информационной техники, 
изучение механизма пряммх и обратньгх информационнмх связей 
для наилучшей реализации намеченнмх планов фирмм; 

— определение характера и степени влияния на юридическую 
фирму внешних информационнмх факторов, условий ее функцио-
нирования (средн) для повмшения надежности плановмх решений; 

— исследование с позиций теории информации процессов при-
нятия и реализации решений в каждом подразделении юриди-
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Ческой фирмм с учетом его взаимодействия с другими подразделе-
ииями и его места в фирме в целом. 

Системнмй анализ вмступает как комплекс специальннх проце-
дур, приемов и методов, обеспечиваюших реализацию системного 
подхода в сфере правовой информатики. Он включает методм и 
мроцедурм исследования операций, позволяюшие вмра-ботать ко-
личественнме рекомендации, необходимме при планировании и 
организации целенаправленнмх информационно-правовмх дей-
ствий; методм так назьшаемого анализа информационнмх систем в 
области права, применяемме для определения задач и вмбора на-
правленнмх информационно-правовмх действий, для оценки 
(|>ункционирования правовмх информационнмх образований в 
условиях неопределенности; методм системотехники — методм 
нроектирования и синтеза правовмх информационнь1х образова-
ний на основе изучения способов функционирования их отдельнмх 
элементов и т.д. 

Правовая информатика рассматривается в этом сммсле как 
теория правовмх информационнмх образований и в этом качестве 
— как часть юридической науки со своими системнмми методами. 

Большую роль в правовой информатике играет такое свойство 
оптимизации, как обеспечение гомеостазиса, т.е. способности вся-
кого правового информационного образования противостоять на-
рушению его функций [3]. 

Чтобм раскрмть эту роль, обратимся к проведеннмм в нашей 
стране исследованиям в связи с разработкой автоматизированнмх 
информационнмх систем управления (АИСУ) «Прокуратура», 
«Юстиция» и «МВД», в ходе котормх специалистм по информати-
ке широко использовали это свойство оптимизации информацион-
но-правовой деятельности. 

Так, в процессе информационно-правового обследования дея-
тельности системм органов прокуратурм разработчики АИСУ 
«Прокуратура», наряду с исследованием правовмх, организацион-
нмх и инмх вопросов охарактеризовали не только информацион-
ную работу всех органов прокуратурм, но и механизм законности 
в целом как единое информационное образование. Отмечалось, в 
частности, что органм прокуратурм как специфические субъектм 
информационного воздействия, вьшолняя возложеннме на них 
функции, постоянно соприкасаются в информационном плане с 
деятельностью предприятий, учреждений, организаций, должност-
нмх лиц, граждан (объектов информационного воздействия). Пе-
ред ними стоит цель: на основе непрермвнмх информационнмх 
процессов осушествлять надзор за строгим соблюдением закон-
ности в деятельности объекта воздействия. Органм прокуратурм в 
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процессе реализации цели планируют и прогнозируют свою ин-
формационно-правовую работу, проводят необходимне проверки, 
на основе собранной и обработанной информации принимают 
юридические решения, вьшолняют их и т.д. Гомеостазис данной 
системи состоит в том, чтоби на основе ценной информации би-
стро и правильно применять соответствуюшие нормн права, опе-
ративно реагировать на нарушения законности, устранять их, 
осушествлять профилактику правонарушений, правовое воспита-
ние граждан и др. Органи прокуратури как информационнне об-
разования в этих условиях должни действовать целенаправленно, 
прибегая только к законннм средствам. 

Из приведенного информационно-правового обследования ор-
ганов юстиции и МВД в связи с разработкой АИСУ «Юстиция» и 
«МВД» бнл внделен механизм правопорядка как целостное ин-
формационное образование. В этом механизме государственнне 
органи, осушествляюшие функции правового регулирования через 
канали прямой и обратной информационной связи, получают са-
мую разнообразную информацию и устанавливают состояние, 
упорядоченность механизмов правового регулирования, право-
творчества, законности и др. (как информационннх образований). 
Этот механизм реализует свои функции в условиях окружаюшей 
внешней средн. Гомеостазис настояшей информацион-ной системн 
состоит в следуюшем: в механизме правопорядка должнн вираба-
тьгваться информационнне воздействия со сторонн государствен-
ннх органов, осуцдествляюших правоохранительнне функции, на 
определеннне слабне звенья механизмов правового регулирова-
ния, правотворчества, законности, на недостатки в их работе, ко-
торие часто внзьшаются внешней средой. 

Аналогичнне примери можно привести, в частности, относи-
тельно механизмов правовой культурн, правового воспитания, ра-
боти юристов на предприятиях и других правовнх информацион-
них образований. 

Таким образом, гомеостазис отражает качество и устойчивость 
правовнх информационннх образований под воздействием окру-
жаюшей внешней средн. Поэтому данний метод оптимизации 
здесь можно рассматривать не как чисто кибернетическое свой-
ство, а как свойство информационннх образований в области 
права. 

К другим методам правовой информатики можно отнести 
функциональннй анализ и моделирование. Целью функционально-
го анализа является разработка теоретико-прикладних средств и 
методов информационно-правового исследования, создание или 
обновление правовнх информационннх образований, комплексов 
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и управление ими, включаюшее человеческий и компьютернмй 
фактор. 

Определенное практическое применение в области государства 
п ирава функциональнмй анализ получил в связи с созданием от-
делов и секторов правовой информации в аппаратах Администра-
ции Президента, Государственной Думм, и Конституционного Су-
да Российской Федерации. Например, в аппарате Государ-
гтвенной Думм с помошью функционального анализа исследуются 
многие правовме явления, в том числе и механизм правотвор-
чества. 

Изучить механизм правотворчества как информационное обра-
ювание —.значит применить к нему прежде всего микро- и макро-
иодход. Микроподход состоит в том, что рассматриваеммй меха-
иизм исследуется с точки зрения его организации (субъектм и 
объектм правотворчества, информационнме связи между ними, 
информационнме массивм, необходимме для разработки и приня-
тия законопроектов); затем механизм правотворчества расчленяет-
ся на множество более простмх, элементарнмх систем (в механизме 
отделяются комиссии, осушествляюшие функции подготовки зако-
нопроектов, массивм правовой информации и т.д.). Последнее 
осушествляется с целью вмявления функций отдельнмх частей ме-
ханизма правотворчества и их информационного взаимодействия 
между собой и правовой системой 

Если мало что известно о механизме правотворчества (в част-
ности, о его целях при разработке совершенно новмх законов, ин-
формации, перерабатмваемой в нем), то необходимо обратиться к 
макроподходу. Макроподход в правовой информатике обеспечи-
вается системнмм подходом и системнмм анализом. А это означа-
ет, что в данном случае механизм правотворчества изучается с 
точки зрения его поведения во внешней среде; при этом вмясняют-
ся функции механизма как информационного образования, потоки 
правовой и иной информации, способм ее сбора, обработки, оцен-
ки и др. 

Моделирование как метод правовой информатики представляет 
собой специфический метод познания, при котором одно правовое 
информационное образование (объект исследования) воспроизво-
дится в другом (модели). 

При использовании этого метода в правовой информатике мо-
делируется с информационнмх позиций правовая система обшест-
ва в целом, механизмм правового регулирования, правотвор-
чества, правопорядка, заключения договоров поставки продукции 
и др.; моделируются протекаюшие в указаннмх системах, механиз-
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мах процессн сбора, обработки и использования правовой и иной 
информации. 

Информационннй подход к праву, правовьш явлениям и про-
цессам предполагает как структурное, так и функциональное мо-
делирование. Например, строение механизма работн с правовой 
информацией в суде может бить представлено в виде такой моде-
ли: цели работи с правовой информацией в суде; работники суда, 
занимаюшиеся сбором, обработкой и использованием правовой 
информации — субъектн информационно-правового воздействия; 
осушествляемме в суде информационнне действия, документн и 
пр. — объекти информационно-правового воздействия; канали 
прямнх и обратних связей между субъектами и объектами инфор-
мационно-правового воздействия; схеми работи с правовой ин-
формацией в суде. Но при этом прибегают к функциональному мо-
делированию (например, моделируется функционирование центра 
правовой информации Российского Конгресса деловнх кругов по 
обслуживанию предприятий). 

Из функционального моделирования закономерно внтекает и 
узкоинформационное моделирование (в механизме «персональний 
компьютер — следователь» моделируются, скажем, только инфор-
мационнне процесси). 

Анализ показнвает, что в области правовой информатики мо-
дели бнвают наглядно-образними (информационнне схемн, на-
гляднне аналоги и т.п.), знаковнми (на экране компьютера черте-
жи, графики, топологическая запись и т.п.) и в широком смнсле 
математическими, т.е. охватнваюшими моделирование информа-
ционннх процессов различними средствами аппарата современной 
логики и математики. 

В информационно-правовой работе широко используется и мо-
делирование на ЭВМ и иной информационной технике. Итак, мо-
делирование в правовой информатике есть искусственное воспро-
изведение в структурной, функциональной и информационной 
формах некоторих основ и принципов строения и функционирова-
ния правовнх образований и протекаюших в них информацион-
ннх процессов. 

Метод правовой информатики является конкретньш. За ним 
может следовать математическая интерпретация вопроса. При 
описании с точки зрения информатики правовой системн обшест-
ва, ее какой-то части, работи юристов и т.д. обязательно описн-
ваются процессн сбора, движения и переработки информации, 
функционирование которнх связано с использованием математи-
ческих методов, внражаемих комплексом внчислительних и логи-
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ческих операций, преобразуюших информацию. Поэтому метод 
правовой информатики в известной мере связан с математикой. 

В последнее время при изучении информационнмх процессов в 
области права используется теория вероятностей, математическая 
статистика, математическая логика, исследование операций и мно-
гие другие математические науки и дисциплинм. Не следует боять-
ся этого, поскольку математизация, специфически преломляясь в 
геории права, обогашает и усиливает метод правовой науки, но не 
чаменяет его. 

В то же время при всех достоинствах математизации правовой 
информатики нельзя преувеличивать ее возможности и сводить 
сугцность учения об информационной природе права к чистой ма-
тематике. Чистая математика, как известно, нередко занимается 
абстракциями и некоторме ее результатм, строго говоря, доведен-
нме до крайности, могут превратиться в бессммслицу. Ведугцая 
роль в правовой информатике принадлежит качественному анали-
зу. Использование здесь математических методов ориентировано 
сейчас на решение частнмх информационно-правовмх задач. Ко-
личественнме средства и методм исследования правовмх информа-
ционнмх образований могут использоваться только для измерения 
однороднмх связей даннмх целостнь1х образований; им пока недо-
ступен всеобший анализ информационнмх связей правовой си-
стемм в целом в силу их чрезвмчайной сложности и универсаль-
ности. 

Известную ограниченность математики в исследовании инфор-
мационнмх проблем права осознают и сами ее представители. По-
этому так назмваемая «информационная метрика в области пра-
ва», которая еше ждет своей детальной разработки для 
разнопорядковмх правовмх информационнмх образований, явле-
ний, процессов и задач, должиа опираться на обшепризнанную 
концепцию сушности и качественно-объективнмх связей из-
учаеммх образований, явлений, процессов и задач; она может бмть 
плодотворной, если не забмвать о разумнмх ограничениях целесо-
образности ее применения на основе качественнмх знаний [4, 
с. 287]. 

В настояшее время в обшем виде уже можно говорить о содер-
жании «информационной метрики в области права», куда прежде 
всего включаются разнообразнме разделм современной математи-
ки и кибернетики: структурнме мерм информации (геометри-
ческая мера, комбинаторная мера, аддитивная мера и др.); статис-
тические мерм информации (вероятность и информация, понятие 
энтропии, энтропия ансамбля, количество информации и т.д.); се-
мантические мерм информации (содержательность информации, 
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целесообразность информации, динамическая энтропия др.); дис-
кретизация 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» должнм войти также конкретнме 
схемм оптимизации функционирования правовмх информа-
ционнмх образований, к которьш можно отнести: 

1) отдельнме информационнме элементм правовнх образова-
ний с помошью программно-логических методов. Эта схема осно-
вана, по сушеству, на идеях системного анализа, программирова-
ния, алгоритмизации и математической логики, с помошью кото-
рнх представляется возможньш изучить некоторьш «константм» 
правовой информатики — программм работм с правовой инфор-
мацией в фирмах, компаниях, банках, массивм и логику правовмх 
сообшений на предприятиях и в организациях, алгоритмм решения 
юридических задач в области информационного обслуживания 
правоохранительнмх органов и другие проблемм; 

2) функциональнме значения правовмх информационньгх обра-
зований, зависяшие от структурм и целей последних. Эта схема оп-
тимизации основана на теории вероятностей, математической ста-
тистике и теории исследования операций. Здесь рассматриваются 
актм вероятного поведения правовмх информационнмх образова-
ний, операции в сфере управления последними, информация, вво-
димая в юридические модели, подходм к решению задач массового 
информационного обслуживания в механизмах законности, право-
порядка, профилактики конкретнмх преступле-ний и другие про-
блемм; 

3) функционирование правовмх информационньгх образований 
на основе использования математической теории информации, 
теории графов, теории множеств, распознавания образов и др. По 
этой схеме.осушествляется оптимизация информационного обеспе-
чения частнмх актов правового регулирования, оптимизация раз-
работки и принятия законов, осушествления прокурорских прове-
рок, расследования преступлений, оценки эффективности право-
охранительной деятельности и т.д. 

Естественно, что здесь рассмотренм далеко не все методм и мо-
дели правовой информатики. Арсенал математических приемов и 
средств значительно богаче и шире. Многие из методов еше не вм-
явленм, имеется ряд их модификаций. Кроме того, сушествуют и 
специальнме средства, предназначеннме для решения юридических 
задач в области оптимизации действуюших информационно-
поисковмх систем (ИПС) и информационнмх комплексов в облас-
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1п права («компьютер—юрист», «компьютер—юридический от-
1(11» и др.), прогнозирования информационно-правовмх явлений и 

н|)Оцессов, программно-целевого планирования и управления 
Юридической наукой и обучением юристов и т.д. 

Математические методм правовой информатики определяют 
сше одну характерную ее черту — в некотормх случаях, когда это 
шобходимо и возможно, мм прибегаем к автоматизации и механи-
шции процессов преобразования информации на основе использо-
нания электронно-вмчислительной, счетно-перфорацион-ной и 
другой информационной техники (в рамках юридических АСУ, 
1111С, систем, обеспечиваюших активность творческих процессов). 
Гсхнические средства правовой информатики не только открм-
нают возможности применения математических методов, но и 
обеспечивают системно-информационнмй подход к рассмотрению 
правовмх образований и конкретизации задач той или иной юри-
дической деятельности. 

Однако широкое внедрение технических средств информатики в 
иравовую деятельность требует большой подготовительной рабо-
тьь Прежде всего необходимм глубокие специальнме знания в той 
специфической области, в какой будут применяться эти техниче-
ские средства, большая работа при подготовке исходнмх даннмх, 
котормми машина может оперировать в приемлемой для нее фор-
ме. Необходимм разработка эффективного информационного язм-
ка для права, алгоритмов и программ фиксированнмх юридиче-
ских процессов, подлежаших автоматизации, программ для работм 
машин, создание специализированнмх логико-информационнмх 
машин для решения соответствуюших правовмх задач. 

Технические средства информации, которме найдут применение 
в юридической деятельности, не заменяют человека (государ-
ственного служашего, судью, следователя, адвоката, юрисконсуль-
та и др.), его ммшления и деятельности. Они будут исполнителями 
воли человека, его надежньш помошником, способньш вмполқять 
то, что человеку подчас непосильно сделать самому. 

В эпоху компьютеризации и информатизации обшества право-
вая информатика призвана не только автоматизировать умствен-
нмй труд юриста, но и разработать интеллектуальнме системм, 
основаннме на знаниях и специальнмх базах даннмх. Поэтому ис-
пользование технических средств информатики в социально-
правовой деятельности будет нести с собой большие социальнме 
последствия: экономить время, материальнме средства, освобож-
дать юристов от утомительной, слишком сложной, монотонной 
работм. Это в полной мере соответствует принципу гуманизации 
труда в гражданском обшестве. 
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Что касается специальнмх исследований в области правовой 
информатики, то, вероятно, необходимо отметить следуюшее. 
Прежде всего при исследованиях в сфере правовой информатики 
необходимо придерживаться таких принципов, как принцип коли-
чественнмх определенностей, принцип разумного использования 
математического аппарата. Исследования по правовой информа-
тике должнм бмть социально-правовьши и всегда согла-
совьшаться с принципами социалистической законности. В этом 
деле не должно бмть поспешности, скороспелмх вмводов, заклю-
чений или вульгаризации идей, средств и методов информатики. В 
данном случае необходимо четко провести границм и области 
применения информационного подхода в праве и деятельности 
правовмх информационнмх образований. 

Литература 

1. Краснянский В.Э. Правовая информация в системе государ-
ственного и хозяйственного управления. — Л.: Изд-во Ленинград-
ского университета, 1985. 

2. Право и информатика. — М.: Изд-во Московского универси-
тета, 1990. 

3. Полевой Н.С. Методологические основм правовой киберне-
тики // Основм правовой кибернетики. — М.: Изд-во Московского 
университета, 1977. 

4. Керимов Д.А. Философские проблемм права. — М.: Мнсль, 
1972. 

5. Конституционнмй вестник. Власть права в современном об-
шестве. — М., 1990. 

6. Расторгуев С.П. Программнме методм зашитм информации 
в информационно-вмчислительнмх системах // Научно-техничес-
кая информация, 1993, №11. 

. . . . . . . • • • . • . • : 



Раздел 3. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
И ЕЕ ПОДСИСТЕММ КАК ОБЪЕКТМ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ. 
ИНФОРМАЦИОННМЕ ПРОЦЕССМ 
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

3.1. Понятие и обшая характеристика 
правовой системи и ее подсистем 

Ирежде чем рассматривать правовую систему и ее подсистемм как 
объектм правовой информатики, целесообразно дать определение 
тгим юридическим понятиям и охарактеризовать их. Тем более что 
I) литературе ведутся до сих пор спорн на этот счет. 

В целях установления истинм необходимо отметить, что первое 
обшее упоминание термина «правовая система» содержится в вм-
сказьюаниях Е.Б. Пашуканиса, которнй, говоря об историческом 
развитии правовой формм, вмделял различнме стадии эволюции 
правовмх понятий, включая и вмсшую стадию. «Эта вмсшая ста-
дия развития, — указмвал он, — соответствует определенньш эко-
номическим и социальнмм отношениям. В то же время эта стадия 
характеризуется появлением системм обших понятий, отражаюших 
теоретически правовую систему как законченное целое» [1, с.65]. 
Однако процитированное положение касается в основном понятий 
теории права, характеризуюших правовую систему как сугубо 
юридическое явление. И здесь речь не идет о правовой системе как 
о целостном информационном образовании. 

Понятие «система», употребляемое в информационном сммсле 
слова, в правоведении бмло введено Д.А. Керимовьш. Еше в 1960 
году он вмсказал мнение о том, что «автомат, человек и обшество 
имеют совёршенно различную природу, но каждмй из них пред-
ставляет сложно организованную систему, некоторме процессн 
информационного функционирования которой имеют количе-
ственную тождественность между собой» [2, с. 206]. Позднее, в 
процессе философско-правового осммсления работ по системньш 
исследованиям, ученмй пришел к вмводу, что применение катего-
рии системм, системннй подход к познанию, в частности правовмх 
явлений, имеют исключительно важное теоретическое значение, 
поскольку позволяют вскрнть внутреннее единство права, органи-
ческую взаимосвязь и взаимодействие частей, его составляюших. В 
связи с этим он рассмотрел ряд проблем системного описания пра-
ва, и, в частности, определил правовую систему как объективное 
объединение по содержательнмм признакам определеннмх право-
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вмх частей в структурно упорядоченное целостное единство, обла-
даюшее относительной автономностью и самостоятельностью 
функционирования. На примере отраслей, институтов и норм пра-
ва охарактеризовал признаки правовой системм, к числу котормх 
он отнес объективность правового целого, соединенность частей 
правового целого по содержательньш признакам, единство и 
структурную упорядоченность правовой системм, относительную 
самостоятельность последней и ее функционирование [3, с.274-287]. 

В свое время В.Н. Кудрявцев подчеркивал, что с точки зрения 
перспективного развития юридической науки серьезного внимания 
заслуживает системнмй подход к анализу правовмх явлений, осно-
вмваюшихся на положениях теории больших систем. Исходя из со- | 
временнмх представлений о системнмх исследованиях, он вьшелил 
функциональнь1е системм в области права как соответствуюшие 
социальнме системм, сложившиеся объективно и сушествуюшие в 
связи с вьгаолнением возложеннмх на них функций. С точки зрения 
теории оптимизации В.Н. Кудрявцев рассмотрел отдельнме части 
правовой системм обшества в целом: правовую надстройку, дея-
тельность государственнмх органов, ведуших борьбу с преступ-
ностью («система уголовной юстиции»), правовое регулирование и 
правосознание. Он охарактеризовал ряд признаков самоуправляе-
мьк правовмх систем: наличие подсистем и элементов в функцио-
нальной правовой системе, потоков информации в ней, действие 
пряммх и обратнмх связей, взаимодействие систем в области права 
и внешней средм и др.[4,7], [5, с. 12-18]. 

Позднее В.Н. Кудрявцев, А.М. Васильев и В.П. Казимирчук, ис-
ходя из широкого определения права и генезиса понятия «пра-
вовая система», обосновали важность исследования правовой си-
стемм обшества во взаимодействии с экономической, политичес-
кой, идеологической, нравственной, культурной и другими систе-
мами. В свете изложенного в понятие данной социальной системм 
они включили «как правовме доктринм, нормм и институтм, так и 
процессм правообразования и правореализации, направленнме на 
развитие обшественнмх отношений». Осушествили разграничение 
между категорией «правовая система» и другими смежньши поня-
тиями, представили правовую систему в статике и динамике и 
осветили такие ее чертм, как системность, целенаправленность, 
коммуникативность, связь с деятельностью правовмх учреждений, 
людей, социальньши противоречиями, эффективность [6, с.37-65]. 

Проанализировав системнме исследования в области права, 
Н.В. Витрук пришел к заключению, что по сушеству все государ-
ственнме и правовме явления можно рассматривать как системм, 
которме между собой связанм и которме опять-таки составляют 
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I истемн. Базируясь на кибернетическом толковании сложной ди-
иамической системм, он рассмотрел понятие системм в социально-
правовой сфере как совокупность или комплекс взаимосвязаннмх 
И 1»заимодействуюших в направлении поставленнмх целей частей и 
»лсментов целого. С точки зрения оптимизации ученмй описал та-
кпс сложнме целостнме системм в области права, как «право-
обшественнме отношения» и «механизм правового регулирова-
пия». При этом он рассмотрел ряд признаков этих самоуправляе-
мь1х правовмх систем — наличие в них структурм, целей, инфор-
мационних потоков, пряммх и обратнмх связей, программ 
рсгулирования [7, с.28-44]. 

В литературе предлагаются и другие понятия правовой си-
стемн, исходяшие в основном из опредедений системм норм права, 
иравовмх норм и правоотношений, соотношения правотворческой 
и правоприменительной деятельности, функций судебнмх органов 
[8], [9, с.22-37]. 

В процессе исследования содержательнмх признаков систем во-
обше и правовой системм и ее подсистем в частности обрашает на 
себя внимание тот факт, что многие авторм, говоря о целостнмх 
системнмх образованиях, вмделяют прежде всего совокупность 
(«комплекс», «множество» и др.) взаимосвязаннмх и взаимодей-
ствуюш,их подсистем, элементов*, объединение по опреде-леннмм 
признакам частей в единое целое и т.д. В результате становится 
очевиднмм сушествование в области права объективно организо-
ваннмх социальнмх формирований, представляюших собой разно-
порядковме (нормативнме, государственно-правовме, кибернети-
ческие, информационнме и др.) системм; последние можно 
расчленить на отдельно взаимосвязаннме подсистемн и элементм, 
которме, будучи определенно расположенньши и упорядоченнн-
ми, внполняют определеннне задачи, реализуют этацн и функции 
управления и движутся в направлении поставленннх целей. Это и 
есть в известной мере характеристика сушности правовой системн 
и ее подсистем. 

Следует подчеркнуть, что правовая информатика взяла на во-
оружение такие подходн к определению и характеристике право-
вой системн и ее подсистем. И в таком виде рассматривает их в ка-
честве объектов своего изучения. Однако при этом она вносит и 
некоторне свои коррективн в это изучение. А суть данних коррек-
тив сводится к следуюшему. Правовая информатика рассматривает 
правовую систему и ее* подсистемн как системнне информацион-

* Подсистема — это такая часть системм, которая может бьпъ разложена на другие 
подсистемн и элементм. Элемент системн зачастую не подцается разделению на 
части. 
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нне образования, т.е. как множество определенньш образом рас-
положенннх и взаимосвязанних в направлении определен-ннх це-
лей частей, подсистем, элементов, главньш отличительньш приз-
наком которнх является наличие системно-информационннх 
качеств и признаков. То есть правовая информатика исследует лю-
бне правовие образования, отражаюшие любую информацию, 
любне сведения и даннне, интересуюшие потребителей. 

Очевидно, при анализе любого правового информационного 
образования (правовой системн в целом, ее подсистем) могут бнть 
внделенн статистический и динамический аспектн, но не обособ-
ленно друг от друга, а в тесном переплетении. Иньши словами го-
воря, в ходе рассмотрения любого из указанннх образований сна-
чала нужно проанализировать совокупность частей, подсистем и 
элементов (изучение образования в статике). Далее в процессе ис-
следования внчленяется организационное состояние этих частей, 
подсистем, элементов, т.е. их упорядоченность (продолжение из-
учения образования в статике); затем внимание концентрируется 
на взаимосвязях правового информационного образования 
(анализ образования в статике и в динамике); далее рассматривает-
ся взаимодействие подсистем, элементов частей в направлении по-
ставленннх целей (изучение информационного образования в ди-
намике); после этого следует внделить образование правового 
целого из подсистем и элементов, которне характеризуются таки-
ми качествами и признаками, как единство, информативность и 
управляемость (анализ системн в статике и динамике); и наконец, 
необходимо исследовать организацию информационннх процессов 
в правовой системе в целом и ее подсистемах (характеристика об-
разования в динамике). 

Эти важнне свойства присуши не только правовьш информа-
ционньш образованиям. Их можно всегда обнаружить и при ана-
лизе других социальних образований — экономических, политиче-
ских, идеологических, нравственннх, культурннх и др. Од-нако 
внделение и изучение данннх признаков позволяет юристу внйти 
за рамки традиционннх нормативно-правових представлений о 
действительности, делать заключения и виводн о наличии или от-
сутствии правовой системн как явления, которое поддается ин-
формационно-управленческим воздействиям. Наличие определен-
ннх подсистем, элементов в сфере права, их специфическая 
упорядоченность, взаимосвязи, взаимодействия и целенаправлен-
ность в процессе функционирования позволяют различать инфор-
мационнне образования, исследовать и изучать их структуру, 
функции, каналн связи, потоки правовой и иной информации и др. 
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< гаповится бесспорньгм, что информационнме образования (не 
ко правовая система в целом, но и ее подсистемм в отдель-

N01 ги, как системм) — это достаточно сложнмй вид социальнмх, 
юственнмх образований. Как части, неотъемлемме подсистемм 

вбшсства, правовме информационнме образования представляют 
.. • 1»*ц'I живой организм в его функционировании и развитии. Эти 
вбразования могут бмть определенм как более или менее значи-
м II,нме объединения государственнмх органов, обшественнмх ор-
пшизаций, норм права, актов поведения субъектов правоотноше-
ппм, средств правового воздействия, правовмх взглядов и других 
обьектов и явлений. Цель подобного объединения соответствует 
рвально сушествуюшему положению дел в правовой сфере, теории 
и практике информационного обеспечения и управления в области 
права. В качестве информационнмх образований, как уже отмеча-
иось, здесь могут вмступать глобальнме социально-правовме об-
разования (правовая система в целом как часть обшественной си-
стемм) и их различнме подсистемм, элементм (скажем, органм 
ирокуратурм, суда, юстиции, внутренних дел), механизмм право-
сознания, правового регулирования, правотворчества, законности, 
правопорядка, правовой культурм и правового воспитания. Важ-
пейшими правовьши информационнмми образованиями являются 
отдельнме механизмм правового регулирования хозяйственнмх, 
финансовмх, труДовмх, колхознмх, земельнмх и инмх обшествен-
пмх отношений. 

Очевидно, что правовмм информационньш образованиям, как 
и любмм социальньш системам, присуши отдельнме интегра-
тивнме характеристики, которне не сводятся к совокупности обра-
зуюших их подсистем, элементов. Возьмем для примера широко 
известную модель механизма информационного действия отдель-
ной правовой нормм (как системм информации). С точки зрения 
содержания эта система состоит из ряда подсистем и элементов — 
нормм права как набора информационнмх сообшений субъекта, 
применяюшего эту норму, правоотношений, поведения субъекта, 
санкций и т.д. Каждая из этих частей не может образовмвать еди-
ного правового информационного целого. Однако, соединяясь 
диалектическим путем, эти подсистемм, элементм образуют меха-
низм информационно-правового регулирования на уровне отдель-
ной нормм права, котормй способен направлять поведение соот-
ветствуюших субъектов правоотношений и управлять ими на 
основе информационнмх процессов. 

Наличие информационнмх связей и взаимодействий внутри 
рассматриваемого образования (механизм правового регулирова-
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ния на уровне отдельной нормн права) доказьгаает, что последний 
внступает как единнй, информационннй организм в процессе вза-
имодействия с другими образованиями (например, экономического 
или политического порядка). Правовое информационное образо-
вание активно воздействует на свои подсистемн и элементн, пре-
образует их в процессе решения конкретннх задач. В результате 
отдельнне подсистемн, элементн меняют некоторне свои регуля-
тивнне, информационнне характеристики и свойства, приобрета-
ют новие качественнне чертн (в нашем случае с течением времени 
могут упрошаться или усложняться поведение субъектов правоот-
ношений, изменяться размери санкций в случае неисполнения 
субъектами обязательств, сокрашаться или увеличиваться потоки 
правовой информации и др.). 

Далее, правовие информационнне образования имеют свой на-
бор подсистем и элементов. Части правовнх образований объеди-
ненн не механически, а с учетом их внутренней организации, объ-
ективннх закономерностей формирования и развития этих 
информационннх образований. С точки зрения информации и 
управления в сфере правовой реальности — это государственнне 
органн, включая и правовне учреждения, нормн права, обшест-
венние отношения, каналн связи, правовая информация и др., вза-
имодействие которнх и образует правовое целое. Теория и прак-
тика информационного обеспечения и управления в области права 
внделяют широкий круг подсистем — это органн государственной 
власти, управления, правосудия и прокуратури, применяюшие 
право, механизмн правового регулирования, правовой пропаган-
ди, правовой культурн и инне объекти. В качестве подсистем, 
элементов в данном случае внступают также процессн обсуждения 
и принятия законопроектов, разрешения хозяйственннх споров, 
рассмотрения дел в судах, пропагандн правових знаний 
и т.п. 

Состав исследуемнх подсистем, элементов представляет собой 
содержание правового информационного образования. Причем от 
внутренней организации подсистем, элементов зависит социальная 
и информационная природа целого, его направленность. Напри-
мер, от состава и внутренней организации отраслевнх механизмов 
правового регулирования хозяйственннх, административннх, фи-
нансовнх и других отношений во многом зависит социальная и 
информационная природа механизма правового регулирования в 
целом как такового, его цели, задачи, функции, «информационная 
наполняемость», методн информационного воздействия и управ-
ления. Изменения, происходяшие в подсистемах, элементах право-
вого информационного образования, влекут за собой соответ-
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* тнуюшие изменения в данном образовании в целом, его свойствах. 
Н результате подсистемн, элементн правового информационного 
ц()разования внступают в качестве его субстанциональной, содер-
жательной сторонн, основи ее внутренней организации. 

Организация не является статическим, застьшшим явленйем. 
Она в той или иной форме воздействует на соответствуюшие части 
иравового информационного образования (по уровням, видам, ли-
миям), объединяет их с разнопорядковьши отношениями, придает 
им определенную обшность и внзнвает появление новнх систем-
Ш.1Х, информационннх и иннх качеств. Большое значение для оп-
тимального информационного обеспечения в сфере права и разви-
тия правовой системи обшества имеет относительная устойчивость 
структурн (норм права, правоприменительной деятельности госу-
дарственннх органов, информационно-правового воздействия и 
др.). На структуру правового информационного образования по-
стоянно влияют изменения, происходяшие в отдельннх его под-
системах, элементах (перестройка законодательства, изменения в 
организации работн органов управления, судов, применяюших 
право и т.д.). Однако она в своей основе (политической, конститу-
ционной, экономической) — остается стабильной, сохраняя таким 
путем целостность информационно-правовой реальности. В усло-
виях отсутствия стабильннх связей взаимодействия подсистем пра-
вовое информационное образование вряд ли смогло бн эффектив-
но осушествлять те социальнне цели, функции и задачи, которне 
она призвана осушествлять. Будучи наиболее устойчивой характе-
ристикой любого правового информационного образования, 
структура противостоит тенденции дезорганизации, удерживает 
такие изменения в нужннх с точки зрения права и информатики 
границах. 

Следует отметить, что все правовне информационнне образо-
вания, как и любне системн и составляюшие их подсистемн, эле-
ментн расположенн определенннм образом. Это означает, что им 
присуша множественность структур, что наряду с односистемньши 
есть и многосистемнне информационно-правовне образования. 
Поэтому можно, например, в известной мере условно рассматри-
вать механизм правового регулирования обшественннх отноше-
ний на уровне отдельной норми права — как относительно про-
стое, односистемное информационное образование. Однако уже 
механизм правового регулирования обшественннх отношений на 
уровне института или отрасли права включает в себя значительное 
число простих подсистем (систем) — соответствуюших правовнх 
норм, правоотношений, актов поведения субъектов, потоков пра-
вовой информации и т.д. — и тем самнм внступает в качестве мно-
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госистемного информационного образования. Вершиной многоси-
стемности здесь является механизм правового регулирования об-
шественнмх отношений в целом, состояший из огромного мно-
жества частей — норм права, институтов, отраслей права, средств 
правового воздействия, правоотношения, видов информационно-
правовмх сообшений и иних объектов, явлений и процессов. 

Множественность структур нетрудно показать и в рамках дру-
гих правовьгх информационнмх образований — механизма право-
сознания (индивидуальное, групповое, массовое), механизма пра-
вотворчества (на уровне странм, автономной республики, края, 
области, министерства и др.), механизма законности (дея-тельность 
органов прокуратурм по укреплению законности на уровне стра-
нм, автономной республики, края, области, города и др.), меха-
низма правопорядка (например, в рамках деятельности МВД стра-
нм, краевмх, областнмх управлений внутренних дел) и инмх 
образований. 

В результате получается определенная иерархия целостнмх, 
правовмх информационннх образований, создаюших определен-
ную систему обшественнмх явлений и процессов в юридической 
теории и практике. 

Очевидно также, что информационная деятельность в области 
права имеет определенную цель. Это естественно, поскольку дей-
ствие без цели есть бессммсленное действие. Сведение всего много-
образия целей, стояших перед теми или инмми правовьши инфор-
мационньши образованиями, к каким-то обобшенньш целям 
весьма трудно. Поэтому представляется возможньш вмделить не-
которме основнме видь1 целей, отражаюших характер социальной, 
информационно-правовой деятельности правовой системм в целом 
и ее подсистем и обусловленнме разнообразньши по своей суш-
ности факторами. Здесь можно вмделить: социально-эконо-
мические цели правовой системм, состояшие в обновлении и раз-
витии хозяйственнмх отношений и управления; социально-
политические цели правовой системм, которме заключаются в 
укреплении обшественного строя, содействии наилучшему реше-
нию задач социального прогресса обшества, укреплении обороно-
способности странм и др.; сугубо социально-правовме цели, со-
стояшие во всенародном обсуждении, разработке и принятии 
действеннмх законов и подзаконнмх нормативнмх юридических 
актов (одна из целей механизма правотворчества), в повседневной 
работе по укреплеиию социалистической законности (одна из це-
лей механизма законности), в эффективном осушествлении право-
судия, расследования и раскрмтия преступлений (одна из целей си-
стемм уголовной юстиции), в оперативном распространении 
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иравовой информации (одна из целей обшегосударственной си-
стемм правовой информации) и т.д. 

Многоцелевой характер правовмх информационнмх образова-
ний обусловлен также тем, что в их основе лежит функционирова-
ние различних подсистем, элементов, объединенннх в единое целое 
для решения определеннмх юридических, информационнмх и инмх 
задач. Деятельность многих из них (например, правооҳранитель-
нмх органов, должностнмх лиц) регламентирована законами. Пе-
ред каждой из них ставятся задачи, направленнме на достижение 
определеннмх целей. Эти цели взаимно дополняют друг друга и 
имеют в то же время различную направленность. Однако по своей 
социальной природе они не противоречивм. В результате право-
вме информационнме образования вмступают как целостнме ме-
ханизмм для решения задач, возникаюших в связи с достижением 
установленнь1х целей. Наряду с этим их множественная структура 
и функции увязанм со структурой целей. В свою очередь, цели раз-
личнмх подсистем, элементов правовмх информационннх образо-
ваний определеннмм образом увязанм снизу доверху (скажем, от 
механизма индивидуального правосознания до механизма массо-
вого правосознания в обшестве). В этом сммсле вся совокупность 
целей правовмх информационнмх образований образует некото-
рое иерархическое «дерево» целей, которое служит основой для 
формирования внешних регулятивно-информа-ционнмх воздей-
ствий этих образований. 

С точки зрения целей многие подсистемм, элементм правовмх 
информационнмх образований (например, органм юстиции, суда, 
прокуратурм и др.) могут вмступать в двух ролях: будучи целост-
нмми информационнмми образованиями, они входят в состав 
инмх образований (скажем, в государственнмй аппарат или в об-
шество как единую систему), одновременно как части правовой си-
стемь1 и ее подсистем они являются самостоятельнмми образова-
ниями, регулируюшими с помошью правовой информации 
определеннме обшественнме отношения. 

Все без исключения правовме информационнме образования 
можно разделить на субъектм и объектм информационно-пра-
вового регулирования, правотворчества, правового воспитания и 
т.д., вмполняюшие указаннме вмше функции регулирования, т.е. 
способнме внрабатьшать цели и задачи регулирования, собирать и 
обрабатмвать нужную информацию, принимать необходимме 
юридические решения, доводить их до исполнителей, контролиро-
вать их вмполнение и др. К субъектам информационно-правового 
воздействия относятся соответствуюидие органм государственной 
власти, управления, суда, прокуратурм, обшественнне организа-
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ции, должностнне лица. Субъект информационного воздействия 
применяет нормн права, санкции, реализует правовне идеи, уста-
новки и другие правовне и не правовне средства. В этом смнсле он 
вмступает в роли широкой и содержательной социально-правовой 
обшности или целостности, внполняюшей функции управления и 
воздействуюшей на разнообразнне объектн. Объект информаци-
онного воздействия — это поведение субъектов правоотношений, 
предприятий, учреждений, организаций, должностннх лиц, спе-
циалистов, граждан и т.д. В качестве объектов информационного 
воздействия могут внступать и сами правовне образования, и их 
подсистемн, элементн. 

Субъектн и объектн правового воздействия связнваются кана-
лами прямнх и обратннх информационннх связей, в качестве ко-
торих виступают государственнне служашие, средства массовой 
информации, средства связи, трудовне коллективи, граждане и 
многое другое. Каналн прямнх информационних связей идут от '• 
воздействуюшей подсистемн к воспринимаюшей воздействие, а 
каналн обратной информационной связи — от воспринимаюшей 
воздействие к воздействуюшей. Каналн прямнх и обратннх ин-
формационннх связей являются важнейшими структурннми ком-
понентами правових информационннх образований, и без них об-
разования остались би в статике, без движения, в «разомкнутом 
состоянии». 

И наконец, више уже говорилось о том, что правовьш инфор-
мационннм образованиям присуше саморегулирование. В процессе 
постоянного взаимодействия через каналн связи указанннх под-
систем оно направлено на сохранение качественной определен-
ности правових образований посредством сбора, обработки и 
оценки информации, принятия юридических решений, осушествле-
ния обратной информационной связи и иннх действий. В условиях 
гражданского обшества это саморегулирование осушествляется в 
широких рамках. Полнокровное гражданское обшество располага-
ет всеми необходимнми условиями, средствами и методами для 
крупномасштабного и действенного информационно-правового 
воздействия на разнообразнне обшественнне отношения. Но и при 
этом необходимо учитнвать объективние условия и возможности 
информационного обеспечения, на которое обшественная жизнь и 
практика накладивают определеннне ограничения. 

Информационно-правовнм образованиям (особенно это ка-
сается такой глобальной системн, как правовая система обшества 
в целом) свойственнн определеннне закономерности их функцио-
нирования и развития. Эти закономерности характеризуют объек-
тивность связей между явлениями. Все это необходимо учитнвать и 
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пспользовать в процессе системно-информационного подхода к 
инлениям и процессам, системно-информационного исследования 
права на современном этапе развития юридической теории. Само-
рсгулирование в правовнх информационних образованиях в дан-
иом случае направлено против проявления стихийности и дезорга-
иизации обшественннх явлений. 

В ходе управления правовне образования переходят из одного 
качественного состояния в другое и реализуют как внутренние 
(|>ункции (по постановке целей, задач, организации, установлению 
коммуникаций и др.), так и внешние (по регулированию обиде-
ственннх отношений, укреплению законности, борьбе с преступ-
постью, охране прав и интересов граждан и т.д.). В первом случае 
информационнне потоки циркулируют внутри систем и, следова-
гельно, процессн управления осушествляются внутри социально-
правового целого. Во втором случае правовне образования связн-
ваются с внешней средой, т.е. с окружаюшими ее экономическими, 
политическими, культурньши, правовьши и другими системами, 
получают от них сигналн (информацию), «ошушают» соответ-
ствуюшее влияние. Со своей сторонн они оказнвают определенное 
информационное воздействие на внешнюю среду. 

Взаимосвязи правовнх информационних образований с внеш-
ней средой реальнн. Это находит свое внражение во всех правовнх 
образованиях с их большим числом информационннх связей и от-
ношений, которне, как и все социальнне процессн, с трудом под-
даются учету, математическому анализу. Последнее обстоятельство 
делает управление правовнми информационннми образованиями 
сложньш видом управления и создает трудности в процессе его оп-
тимизации с точки зрения средств и методов информатики и ки-
бернетики. 
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3.2. Анализ функционирования 
правовмх информационнмх образований 

' миовится очевидньш, что правовне информационнне образова-
НИЯ представляют собой сложнне динамические функциональнне 
вистеми. Их характерная черта — наличие информационно-
уиравленческого воздействия в области правового регулирования, 
иравотворчества, правопорядка, действия юридических ИПС и т.д. 
С прямой и обратной связью, т.е. наличие целостной системи ин-
формационно-правового воздействия. При этом данннй своеоб-
разний вид юридической деятельности осушествляется на основе 
г()ора, регистрации, обработки и использования правовой и иной 
ИНформации. 

Информационно-управленческое воздействие в области право-
пой информатики является социальним воздействием, поскольку 
оно предполагает прежде всего сознательное, целесообразное воз-
действие. Следует отметить, что в литературе пока недостаточно 
исследованм правовне образования как системн информации, ре-
гулирования и управления [1; 2], [3, с. 108-121, 172-212]. 

Поэтому с точки зрения информатики целесообразно проанали-
шровать соответствуюший перечень правовнх образований, дать 
им характеристику как определенннм информационним, управ-
ляемнм образованиям. 

На современном этапе развития обшества среди всех правових 
информационннх образований центральное место занимает меха-
низм (или система) правового регулирования разнообразннх фак-
тических обидественних отношений. Это обусловлено тем, что ме-
ханизм правового регулирования является важним компонентом 
процесса обновления и сердцевиной правовой системн обшества в 
целом. Механизм правового регулирования — это взятая в 
единстве совокупность правових и информационннх средств 
(нормативннх актов, органов, компьютеров и др.), при помоши 
которнх осушествляется юридическое воздействие на обшествен-
нне отношения. 

Исследование механизма правового регулирования в обшестве 
с точки зрения обшей концепции правовой информатики непре-
менно предполагает анализ и его внутренней организации, и ком-
муникаций, и потоков информации, и законодательства и т.д. Этот 
механизм необходимо объединить и исследовать в широком смнс-
ле этого слова со всеми теми правовнми образованиями, явления-
ми и процёссами, единство и взаимодействие которих с этим меха-
низмом делает его действительно саморегулируемьш, гибким, 
относительно замкнутьш, работаюшим на основе определенной 
информации, и придает ему своеобразний социальннй, управлен-
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ческий характер. По нашему мнению, имеются уже сейчас доста-
точнме основания к числу этих образований, явлений и процессов 
отнести механизмм правотворчества, законности, правопорядка, 
правового воспитания, правовой культурм, юридические ИПС 
идр. 

Все эти механизмм — правовме информационнме образования. 
Каждмй из них имеет свою внутреннюю организацию, структуру, 
каналм информации, в них принимаются в обмчном порядке ре-
шения, юридические актм, реализуются функции контроля, корре-
гирования и т.д. 

Чтобм подтвердить данную точку зрения, обратимся к характе-
ристике некотормх из них. 

Так, механизм правотворчества представляет собой правовое 
информационное образование. При бесперебойном его функцио-
нировании посредством информации научно обоснованнме право-
вме идеи преврашаются в определенную, внутренне согласованную 
систему законов, подзаконнмх актов, положений, правил, юриди-
ческих норм. Даннмй механизм имеет сложную структуру, куда 
включаются: разнообразнме субъектм правотворчества, их цели, 
задачи, повседневная деятельность; объектм воздействия механиз-
ма; обшественная практика (к механизму правотворчества 
«подключаются» также механизмм правосознания, законности и 
правопорядка). Субъектами правотворчества здесь являются Фе-
деральное Собрание РФ, законодательнме органм республик, тру-
довме коллективм, граждане и др. Объектм воздействия механизма 
— механизм правового регулирования в целом, его подмеханизмм, 
инме правовме образования и обшественная практика. Субъектм 
правотворчества связанм большим числом коммуникаций, т.е. ка-
налов пряммх и обратнмх связей с теми или иньши элементами 
объектов. 

Одна из основнмх целей механизма правотворчества заключа-
ется в том, чтобм вмработать и принять эффективнме норма-
тивнме юридические актм для системм правового регулирования в 
целом и его подмеханизмов, других правовмх объектов, иньши 
словами, создать оптимальную программу для их деятельности. 
Процесс правотворчества осушествляется на основе информации, 
причем по определенной схеме. По каналам обратной связи к субъ-
ектам правотворчества, как правило, непрермвно поступает ис-
ходная информация, необходимая для введения в действие, измене-
ния или отменм определенного нормативного юридического акта, 
а также для оценки действуюшего законодательства и практики 
его применеНия, фактов, обусловливаюших потребность в новмх 
нормах правового регулирования и т.д. Эта информация собирает-
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ся и обрабатмвается соответствуюшими субъектами правотвор-
чества и на ее основе они принимают определеннме решения о 
формировании законодательной инициативм, об отмене того или 
иного акта.. 

При издании нормативного юридического акта тот или иной 
субъект правотворчества (скажем, Государственная Дума) на осно-
ве получаемой информации должен учесть потребности обиде-
ственного развития, и прежде всего требования экономического 
базиса обшества, экономических законов, точно и полно устано-
вить объективную необходимость правового регулирования, со-
стояние правосознания отдельнмх слоев населения. Более того, в 
правотворчестве не должно бмть забегания вперед или, напротив, 
отставания. Затем указаннмй субъект правотворчества принимает 
решение о подготовке проекта нормативного юридического акта и 
приступает к его официальной разработке в соот-ветствии с уста-
новленной в законодательстве и практике процедурой. В конечном 
итоге, когда принимается нормативньш юридический акт, им на-
чинают пользоваться при регулировании тех или иних обшествен-
нмх отношений. И уже от объектов воздействия к субъектам по 
каналам обратной связи вновь будет постоянно поступать инфор-
мация о том, каким оказался принятмй акт, нуждается лионв до-
полнении, уточнении, какова его эффективность и т.д. Регулятив-
но-информационнме процессм в механизме правотворчества 
достаточно сложнм. Само правотворчество в целом является не-
прермвнмм, нередко хаотическим процессом, отражаюшим вза-
имодействие субъектов правотворчества с механизмом правового 
регулирования, его подмеханизмами и обшественной практикой, а 
также иньши правовмми образованиями. 

Механизм правового регулирования состоит из огромного чис-
ла подсистем, элементов: органов государственной власти и госу-
дарственного управления, органов суда, прокуратурм, обшествен-
нмх организаций, должностнмх лиц, осушествляюших правовое 
регулирование, юридических норм, правоотношений, фактических 
обшественнмх отношений и др. (актов реализации субъектами 
фактических отношений своих юридических прав и обязанностей, 
т.е. их юридического поведения). 

Субъектами регулирования в данном механизме являются ука-
заннме государственнме органм, обшественнме организации и 
др. (в субъект регулирования входят также юридические нормм, 
правоотношения и др. как части информационно-правового воз-
действия). К объекту регулирования относятся фактические обш,е-
ственнме отношения. В системе имеются следуюшие коммуника-
ции: каналм прямой связи, идушие от субъектов регулирования к 
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объекту, и каналм обратной связи, которме проходят от объекта 
регулирования к субъектам. Перед механизмом правового регули-
рования стоят разнме цели, а именно: по оптимальному упорядо-
чению и закреплению фактических обидественнмх отношений, по 
содействию в развитии новмх обшественнмх отношений, по вм-
теснению обидественнмх отношений, не соответствуюших требова-
ниям жизни, и др. 

Функционирование механизма правового регулирования осу-
шествляется на основе информационнмх процессов по достаточно 
жесткой схеме. Это происходит следуюшим образом. Тот или иной 
субъект регулирования располагает разнообразньши юридически-
ми актами, ведомственньши положениями и др., в котормх содер-
жится разнообразная информация о самих регулируеммх факти 
ческих обшественнмх отношениях, о правоотношениях, о субъек-
тивнмх юридических правах и обязанностях и т.п. В частности, это 
информация о круге фактических обшественнмх отношений, на 
которме распространяется действие юридических норм, т.е. о ви-
дах регулируеммх отношений, а отсюда о субъектах отношений и 
их юридических правах и обязанностях; информация о содержании 
поведения людей, на котормх распространяется действие юридиче-
ских норм; информация об обстоятельствах, с наступлением кото-
рмх связмвается возникновение, изменение, а также прекраодение 
возможного или должного поведения; наконец, информация о 
средствах, с помошью котормх обеспечивается возможное или 
должное поведение, в том числе и мерах государственного при-
нуждения, применяемьк при неисполнении или ненадлежашем ис-
полнении юридических обязанностей (о правовмх санкциях). Вся 
вместе взятая данная информация и является специфической 
«программой», которой руководствуется указаннмй субъект регу-
лирования при урегулировании поведения людей, установлении 
строгого порядка в объекте. Причем от этой «программм» субъект 
регулирования не должен отступать, поскольку она достаточно 
«жестка». 

Для каналов прямой связи в этом механизме сушественно то, 
что в качестве одного из них вмступает правоотношение как опре-
деленнмй процесс, в ходе которого происходит становление субъ-
ективнмх юридических прав и обязанностей (в информационнмх 
образованиях субъект регулирования может одновременно бмть 
как управляюндим звеном, так и каналом связи). Однако для воз-
никновения правоотношений в виде каналов прямой связи нужнм 
конкретнме обстоятельства, именуемме в теории юридическими 
фактами. Характерньш для этих юридических фактов является то, 
что они, вмступая в виде правомернмх или неправомернмх дей-
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СТВИЙ, являются своеобразньши рмчагами, которме приводят в 
действие весь механизм. 

При наличии юридических фактов информация об обших тре-
бованиях «жесткой программм» субъекта регулирования конкре-
тизируется в правоотношениях как каналах прямой связи. По этим 
каналам от субъекта регулирования к объекту передается инфор-
мация об определении конкретного круга лиц, на котормх в дан-
мь1Й момент распространяется действие юридических норм, о рег-
ламентации поведения, которому должнм или могут следовать 
лица. Открмвается возможность для приведения в действие специ-
альнмх средств обеспечения юридических обязанностей и в случае 
необходимости — для применения мер принудительного воздей-
ствия. Информация доходит до объекта регулирования. После это-
го происходят актм реализации субъектами своих субъективнмх 
юридических прав и обязанностей, при котормх правовое регули-
рование достигает своих целей — воплошается в поведение кон-
кретнмх лиц. По каналам обратной связи от объекта регулирова-
ния к субъекту непрермвно поступает информация о поведении 
конкретнмх участников правоотношений, лиц. Субъект регулиро-
вания на основе получаемой информации вмрабатнвает дополни-
тельнме воздействия юридического характера на объект, определя-
ет дальнейшее поведение людей. Механизм правового регу-
лирования функционирует непрермвно. 

Механизм законности призван обеспечить господство закона 
всеми предусмотренньши средствами в механизме правового регу-
лирования в целом, его подмеханизмах и инмх образованиях. Ме-
ханизм законности является контрольной системой механизма 
правового регулирования в целом, его подмеханизмов и других 
объектов, придавая им «цементируюшее» значение. Субъектами 
законности в этой системе являются многочисленнме государ-
ственнме органм (органм прокуратурм, главм администрации на 
местах, исполнительно-распорядительнме органм и др.), обеспечи-
ваюшие функции соблюдения законности и применяюшие юриди-
ческие нормм. К объектам законности относятся механизм право-
вого регулирования в целом с его подмеханизмами, а также инме 
образования и объектм. Субъектм и объектм законности связанм 
между собой огромньш числом каналов пряммх и обратнмх связей 
(кроме этого, механизм законности пронизьшают такие системм, 
как механизм правопорядка, правотворчества, правосознания, 
правовой культурм и правового воспитания). 

Связи между субъектами и объектами законности суть инфор-
мационнме связи. Государственнме органм, осушествляюшие 
функции соблюдения законности, имеют специфическую «жесткую 
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программу» для своей деятельности — юридические нормм, со-
держашиеся в многочисленнмх законодательнмх актах. В этих 
юридических нормах отражается прежде всего информация о раз-
нообразнмх целях указанних органов, касаюшихся строгого и не-
укоснительного соблюдения субъектами правоотношений законов 
и основанньгх на них подзаконнмх актов, полного и реального 
осушествления субъективнмх прав, эффективного применения пра-
ва государственньши органами и должностнмми лицами. В юри-
дических нормах отражена также информация о задачах глав ад-
министрации на местах, органов прокуратурм и др., путях их 
вмполнения; о компетенции этих органов в отношении объекта за-
конности; о должном и возможном поведении органов прокурату-
рм при осушествлении своей компетенции и пр. Органм, осу-
шествляюшие функции соблюдения законности, действуют в 
соответствии с данной «программой». С целью ее исполнения они 
проникают в деятельность механизма правового регулирования в 
целом, его подмеханизмов, иннх объектов (объект законности). 

По каналам прямой связи к субъектам законности поступает 
информация о действии юридических норм в том или ином меха-
низме, о системе правовмх санкций и стимулов, об актах реализа-
ции субъектами своих субъективнмх юридических прав и обязан-
ностей, о соответствии их поведения требованиям обших мас-
штабов поведения — юридическим нормам и др. Поступаюшая 
информация собирается и обрабатмвается субъектами регулиро-
вания. Вмявляя на основе этой информации нарушения законности 
в объекте, органм, осушествляюшие функции соблюдения закон-
ности, принимают решения и вносят свои предложения по их 
устранению, применению установленнмх законом мер ответствен-
ности за незаконнме действия, разрешению споров о праве и т.д. 
другим органам государства, обязанньш в силу закона рассмот-
реть эти предложения и принять по ним соответствуюшие решения. 
По каналам обратной связи к субъектам законности поступает ин-
формация о рассмотрении предложений, внесеннмх органами про-
куратурм и другими учреждениями, организациями в установлен-
ном законом порядке, теми, кому они адресованм, о принятии по 
ним соответствуюших решений, об эффективности предложений 
органов, осушествляюших функции соблюдения законности и др. 

Механизм законности должен наиболее четко отражать требо-
вание единства законности, действуя непрермвно посредством 
сбора, обработки и использования информации в сфере конкрет-
ной деятельности. Механизм правопорядка характеризует «сос-
тояние порядка» в обшественнмх отношениях. Субъектами право-
порядка являются многочисленнме государственнме органм, орга-
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низации.должностннхлициграждд • о р г а н и з а ц и й , долж-
от государственнь.х органов обшес 0 л и к в и д а ц и и в о б ъ . 
ностнь.х лиц, граждан поступает и,"* ^ о с т и вь1работаннь.х 
екте слабмх звеньев, перебоев, оо ^ғт 
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субъектом правопорядка решений, рекомендаций и др. Регулятив-
но-информационнме циклм в механизме правопорядка непре 
рмвнм. 

Очевидно, что механизм правопорядка не может детально и 
четко разрешить все проблемм упорядоченности в механизме пра-
вового регулирования в целом, его подмеханизмах и инмх объек-
тах. Поэтому из него могут бмть вмделенм в процессе исследова-
ния некоторме другие подсистемм. Из рассмотреннмх вмше меха-
низмов уже сейчас целесообразно вмделить и исследовать такие 
правовме информационнме образования, как система уголовной 
юстиции, механизм правовой культурм и правового воспитания. 

Чтобм оградить себя от преступлений, обшество нуждается в 
обширном, сложном организме административнмх и судебнмх ор-
ганов, требуюшем безмерной затратм человеческих сил. В нашем 
обшестве таким обширньш и сложньш организмом является преж-
де всего система уголовной юстиции. 

Система уголовной юстиции как информационное образование 
представляет собой громоздкую организацию. В качестве субъек-
тов воздействия этого образования вмступают многочисленнме 
государственнме органм, объединеннме понятием «право-
охранительнме органм», обшественнме организации, должностнме 
лица и граждане (в субъект воздействия включаются также юриди-
ческие и инме нормм, как компонентм регулятивно-инфор-
мационного воздействия). Объектом воздействия системм является 
поведение людей. Причем система уголовной юстиции взаимосвя-
зана и взаимодействует с иньши правовьши образованиями — ме-
ханизмами правосознания, правотворчества, правового регулиро-
вания и др. 

Связи между субъектами и объектами воздействия системм уго-
ловной юстиции носят формализованнмй характер. Перед систе-
мой уголовной юстиции стоят разнообразнме цели: по вмявлению 
и регистрации правонарушений, по бмстрому и полному раскрм-
тию и расследованию преступлений, по изобличению виновнмх и 
обеспечению правильности применения закона, предупреждению и 
искоренению преступлений, по воспитанию граждан и др. 

Субъектм воздействия располагают также информацией о зада-
чах и компетенции органов юстиции, о формах и методах их дея-
тельности, о порядке возбуждения и рассмотрения уголовнмх дел, 
о формах и методах профилактической работн и т.д. Все эти и дру-
гие сведения находят свое отражение в специфических «прог-
раммах» функционирования субъектов воздействия системм уго-
ловной юстиции — бесчисленном множестве законов, ведомствен-
нмх инструкций, указаний, распоряжений и др. Субъектм воздей-
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11111)1 руководствуются этими «программами» в своей непосред-
! игчиюй деятельности. 

Нреследуя цель ликвидации преступности и причин, ее порож-
имннцпх, субъекти воздействия поддерживают связь с предприя-
СИЯМИ, фирмами, обидественньши организациями, государствен-
< 11.1 м11 органами, гражданами и др. По каналам прямой связи к 

ГИ.ектам воздействия системн непрерьшно поступает информа-
ЦИЯ 0 совершенннх преступлениях, об административнмх проступ-
I .|\, о пеправомерннх актах, рассмотренннх делах и т.д. (в соот-
|и к тнии с компетенцией государственннх органов, обшественннх 
Вр1 анизаций и должностннх лиц). 

Поступаюшая информация собирается, регистрируется и обра-
ц.иьтается субъектами воздействия (каждьш органом системн, 
цолжностньш лицом по своей линии). На основе имеюшихся дан-
ЦЬ1Х, сообгцений соответствуюшими органами и должностньши 
ЧИцами принимаются определеннме решения, возбуждаются и рас-
гматриваются (расследуются) уголовнне дела, административние 
ироступки, неправомернне актн и действия определенннх лиц, на-
шнаются штрафн и т.п. По каналам обратной связи в систему уго-
мовной юстиции поступает информация о направлении правона-
рушителей в исправительно-трудовне учреждения, о принятии мер 
относительно неправомерннх актов, об уплате штрафов и инне 
даннне. 

Система уголовной юстиции функционирует непрернвно на 
основе информационннх процессов. 

Механизм правовой культурн характеризует уровень правосо-
знания, законности, совершенства законодательства и юриди-
ческой практики. Он с целостннх позиций внражает утверждение и 
развитие права как социально-информационной ценности. Меха-
низм правовой культурн рассматривается нами как правовое ин-
формационное образование. Его организационную структуру ха-
рактеризуют многочисленнне государственнне органн, 
занимаюшиеся правовой культурой (законодательнне собрания, 
органн юстиции, суда, прокуратурн и т.д.) и связаннне с механиз-
мами правосознания, законности, правотворчества и юридической 
практикой (к механизму правовой культури «подключаются» так-
же механизм правового регулирования, его подмеханизмн, меха-
низм правопорядка, система уголовной юстиции и др.). Субъекта-
ми механизма правовой культурн в этой системе являются органн, 
занимаюгциеся правовой культурой. В объект воздействия вклю-
чаются все другие подсистеми механизма. Субъектн правовой 
культури связанн огромньш числом прямих и обратннх связей с 
объектом воздействия систем. 
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Перед механизмом правовой культурм могут стоять разнопо-
рядковме цели, отраженнме в разнообразнмх правовмх актах. Это 
цели — интеграции в себе всего «юридического богатства» об-
шества, использования социально полезнмх свойств, черт и осо-
бенностей права в жизни обшества, совершенствования юриди-
ческой техники и т.д. 

Механизм правовой культурм приводится в действие посред-
ством циркулирования информации. Это осушествляется по опре-
деленной схеме. Органм, занимаюшиеся правовой культурой, не-
посредственно взаимодействуя с объектом механизма, так или 
иначе оценивают уровень знаний и понимания у людей права, раз-
витость у них чувства законности, совершенства законодательства 
и т.п. Следовательно, по многочисленньш каналам прямой связи к 
субъектам правовой культурм постоянно будет поступать об этом 
разнообразная информация: об уровне право-сознания, котормй 
вмражает знание, осммсление права, сознание необходимости 
строгого вьшолнения требований законности; об уровне закон-
ности, котормй характеризуется степенью развертмвания всех его 
требований, прочностью правопорядка; об уровне совершенства 
законодательства, котормй свидетельствует о научном построении 
законодательства, максимальном использовании передовмх 
средств и методов юридической техники; об уровне совершенства 
юридической практики, котормй характеризует культуру работм 
государственнмх органов системн юстиции, применяюших право, 
а также вмражает степень использования научной организации 
труда в практике этих органов и т.д. Субъектм правовой культурм 
собирают и обрабатмвают поступаюшую информацию; нередко 
интегрируют ее в одном месте с использованием компьютеров. На 
основе этой информации совместно с механизмом правопорядка 
они вмрабатмвают соответствуюшие решения, рекомендации и 
показатели деятельности по дальнейшему развитию уровня право-
вой культурм и доводят их до соответствуюших государственннх 
органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан. От 
последних по каналам обратной связи поступает информация об 
использовании на практике социально полезнмх свойств права, тех 
черт и особенностей законодательства, ценнмх предложений юри-
дической науки и др., которме относятся к духовной культуре. Ре-
гулятивно-информационнме процессм в механизме правовой куль-
турм непрермвнн. 

Механизм правового воспитания — правовое информационное 
образование управленческой направленности, нацеленное на обес-
печение вмсокой юридической культурм, развитие правосознания, 
подготовку кадров юристов и правовую пропаганду. 
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Мсханизм правового воспитания составляют: государственнме 
1фпшь1, обшественнме организации, трудовме коллективь1 и пра-
Юноспитательнме мероприятия (с механизмбм правового воспи-
Ғйния тесно связанм механизмм правового регулирования, право-
иоИ культурм, правопорядка и др.). Субъектами правового вос-
Иитания являются государственнме органм и прежде всего органм 
Юетиции, обшественнме организации, трудовме коллективм, а 
ооъсктом — проводимме в обшестве правовоспитательнме меро-
мрпятия. 

Основная цель механизма правового воспитания — это пре-
мрашение уважения к праву, к закону в личное убеждение каждого 
•кмювека. Механизм правового воспитания осуидествляет свою дея-
н'дьность на основе разнородной информации. По каналам пря-
мой связи к субъектам правового воспитания из внешней средм по-
ступает информация о читаеммх лекциях на правовме темм, об 
ичдании юридических статей, книг, о консультациях по правовмм 
иопросам, о преподавании юридических дисциплин в школах, тех-
иикумах, вузах, о совершенствовании форм распространения пра-
иовмх знаний и др. Эта информация собирается и обрабатмвается 
субъектами регулирования и на ее основе они принимают соответ-
ствуюшие решения, касаюшиеся совершенствования лекционной 
пропагандм в сфере права, развития издательства по юридической 
проблематике, укрепления материальной базм юридических кон-
сультаций, совершенствования учебнмх программ по отдельнмм 
правовмм наукам и инме решения. Принятьши решениями начи-
иают пользоваться определеннме участники обидественнмх отно-
шений — государственнне органм, ВУЗм, издательства, обше-
ственнме организации, предприятия, учреждения, граждане и 
другие участники. От последних к субъектам по каналам обратной 
связи будет вновь поступать информация о том, какими оказались 
решения, нуждаются ли они в корректировке, дополнении, как они 
реализуются на практике. 

Регулятивно-информационнме процессм в механизме правово-
го воспитания непрермвнм. В ходе их реализации осушествляется 
как перевод правовмх установок в реальное правовое поведение 
членов обшества, так и приведение правового поведения человека 
в соответствие с нормами права. 

Таким образом, мм проанализировали функционирование ряда 
сложнмх правовмх информационнмх образований, которме в 
комплексе, вместе взятме (включая юридические ИПС, компьюте-
рм и другую информационную технику), представляют собой 
определенное единство. Они характеризуются их взаимодействием 
в обшестве. Правовме информационнме образования в совокуп-
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ности — это относительно целостньш, замкнутьга, работаюндий на 
основе информации организм, система информационно-право-
вого воздеиствия в обшестве. Это саморегулируемая сложная ди-
намическая система. То или иное правовое образование, входя в 
качестве элемента в систему информационно-правового воздей-
ствия в обшестве, является обособленной системой информацион-
ного воздеиствия, и вместе с тем его регулятивно-информа-
ционная природа может бить правильно понята лишь с учетом его 
места и роли в масштабе всей системм информационно-правового 
воздеиствия. Каждое правовое информационное образование вм-
полняет в системе информационно-правового воздействия опреде-
ленную, только ему присушую роль, а вместе взятне они придают 
ему качество юридической формьг социального регулирования и 
управления в обшестве. 
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ваем не просто правовую, нормативную информацию (хотя ее об-
особленное рассмотрение весьма важно в связи с решением инфор-
мационно-поисковнх, законодательннх и иних задач), а социаль-
но-правовую информацию в широком смнсле этого слова, т.е. 
изучаем все видн информации (правовую, стати-стическую, эко-
номическую, политическую и др.), которне циркулируют в право-
вой системе обпюства и ее подсистемах и проходят через сознание 
работников юридических органов и учреждений*. 

Сушность рассматриваемого вида информации сводится к тому, 
что субъектн и объектн, работаюшие с ней, — это в конечном ито-
ге люди (граждане, применяюшие или соблюдаюшие нормн права, 
служашие, руководители того или иного юридического органа и 
т.д.), которне относятся к определенному коллективу, нации, 
группе людей. В этом смнсле информация, используемая в области 
права, является обшественной и отражает волю народа, потреб-
ности и интересн людей. Информационнне потоки в области пра-
ва не сушествуют сами по себе, они определяются системой эконо-
мических отношений, базисньши явлениями. Вместе с тем эти 
потоки оказнвают обратное воздействие на развитие данннх от-
ношений и явлений. И информация, обрашаюшаяся в области пра-
ва, может собираться, обрабатнваться и использоваться с по-
мошью обших для всех видов информации средств и методов, 
реализовнваться с помошью ЭВМ и другой информационной тех-
ники. 

Правовое воздействие с информационннх позиций есть также 
особая функция, возникаюшая из самой природн обшественного 
процесса труда. Являясь социальной категорией, правовое воздей-
ствие имеет своим объектом поведение людей, их действия, по-
ступки, отношения друг с другом. Его реализация на основе ин-
формации • предполагает прежде всего наличие конкретного 
правового образования. В этом смисле сушность самого процесса 
правового воздействия как информационного процесса характери-
зуется тем, что субъект регулирования перед началом деятельности 
прежде всего ставит перед собой цель — регулировать поведение 
объекта. Эта цель предопределяет задачи социальной системн в 
реализации ее интересов. Она основана на имеюшейся информации 
и может бнть дифференцирована на ряд подцелей, касаюшихся 
разработки оптимальннх с точки зрения регулирования норма-

* Естественно, что при таком подходе понятие социально-правовой информации 
намного шире понятия правовой, нормативной информации, в содержание кото-
рой мн вкладмваем все сообшения и даннне, содержашиеся в нормах права и свя-
заннмх с ними явлениях. 
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нпшмх актов, устранения нарушений законности, укрепления с у 
ноиорядка, повншения правового сознания населения и т.Д- __^/^\*я 

После этого в соответствии с поставленной целью к су у_£^^-
нрпвового воздействия от разнообразннх источников по ка ў, 
иримой связи поступают информация, знания, сообшения, свед ^ ^ / ^ с Я 

0 социальной системе, объекте управления, о возмушаюших ^у\,?\\г. 
М1 йствиях как внешнего, так и внутреннего порядка. Для Да ^у о_ 
1 убъекта (скажем, для областной администрации, занимаЮВД ^^__я 

ноиросами правового регулирования рнночннх отношен ^*А п&-
I косм уровне) это может бнть информация о необ-ходиммх Р ^ў V ^ 
Ш.1Х нормах (бизнес-законодательство), о тенденциях р а з у ^ т е 
объекта воздействия (создание акционерннх обшеств, фирм ^ ^ > ^ " 
иасти, их работе в соответствии с законом, размерм приоь ў1 

г.д.). Получение (сбор) информации осу-шествляется и в о * 
уиравления. , ж ю 

Субъект правового воздействия (например, госудаРсТВ 4- м-
арбитр в механизме правового регулирования гражДаНСКО" ^^/_\^ й и , 
пмх отношений) воспринимает поступаюшую к нему информ 7/£_\х'о 
как бь1 создает определенную содержательную модель вос У^^л и_ 
маемого объекта (модель правового поведения предпр /ў^пъ 
участников хозяйственного спора). После этого 

субъект п р а ® ^ / р е -
ноздействия (государственннй арбитр) изучает, исследует, ^^ ^уЮ 
зирует и оценивает данную модель (все актн правового пов л^ -^Гф_-
предприятий, их обраидения в вишестояшие органм, хар а к ^/^г^.^ 
тензий друг к другу и др.). И в итоге он отделяет полезную, П ^ ' ў 
для правового регулирования информацию от той инфор ^^ 
которая ему не нужна (собирает сушественнме для дела матер ^ ^ , е Т 

фактн, даннне, ненужную информацию отбраснвает). .^/Агатл-
Далее субъект правового воздействия ( например, орган У/7 ў 

ратурн в системе уголовной юстиции) регистрирует или фи 
собранную обшенадзорную информацию в журналах, папк < __?« и 
гах, карточках учета и других документах. ^ / ^оая 

В процессе регистрации информации осушествляется за ^\у/&%ги 
ние социально-экономических, политических, демографич ^у_ў ц И Я 

иннх данннх на определенннх носителях в такой форме, к ^ / . ^ * ю 

удобна для дальнейшей информационно-аналитическои Р _^/^**,че_ 
(перфокартн, документн, книги учета, актн и др.)- Регис ҳу^л 
информации в области права осушествляется в основном В Р ^ ^ > н. 
В то же время здесь налицо использование и специальних - •* 
ских средств информатики. ^^ есса 

Отношения по поводу регистрации социально-правов ^г^! 
формации, как и другие информационнне отношения, нося ^ 
женннй социальннй характер. «Та или иная организация пр 
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регистрации информации, — замечает А.Б.Венгеров, — тот или 
иной порядок отражают определеннне социальние интересн и по-
лучают свое правовое закрепление. Речь идет прежде всего о реги-
страции первичной или исходной информации, лежашей на основе 
всех последуюших преобразований информации... вокруг качества 
этой информации, ее достоверности, полнотн, однозначности, 
своевременности, вокруг ее дальнейшего использования». [3, 
с. 104]. 

В основном собранная для регулирования информация хранит-
ся у субъекта правового воздействия. Хранение может осуцдест-
вляться с помошью современной внчислительной техники (ЭВМ, 
терминалн, перфорационная техника и другие технические сред-
ства). Собранная информация может храниться и в объекте право-
вого воздействия. 

Далее субъект правового воздействия (например, органн госу-
дарственной власти, осушествляюшие функции правотворчества, в 
механизме правотворчества) обрабатнвает поступившую к нему 
информацию (скажем, о практике применения хозяйственного за- 1 
конодательства в объекте воздействия). Обработка информации 
является целенаправленннм процессом, в результате которого ее 
содержание станет вполне подготовленньш для представления по-
лучателю (в нашем случае законодателю для принятия определен-
ного решения). 

Необходимо отметить, что в области права в большинстве слу-
чаев обработка информации осушествляется человеком. Например, 
в механизме расследования преступлений проблеми получения ис-
ходной и вторичной информации, ее анализа, преобразования и 
т.д. разрешаются следователем, прокурором, которне производят 
логические, эвристические и другие преобразования информации. 

В определенннх случаях в сфере права задачи обработки и ана-
лиза информации решаются с помошью электронно-внчис-
лительной техники и иннх устройств, которне могут производить 
названнне, а также цифровие преобразования поступаюшей ин-
формации (это в большей мере применимо к решению проблем об-
работки информации в юридических ИПС). Поэтому напраши-
вается вьюод о том, что обработка информации включает в себя не 
весь процесс движения информации в юридической сфере, а лишь 
такие операции, которне связанн с преобразованием информации, 
например получение из первичной (исходной) информации необ-
ходимой вторичной информации, — анализ и преобразование ин-
формации в соответствии с задачами, стояшими перед системой 
социального управления, и т.д. 
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II и основе обработанной и тшательно проанализированной 
• рмации субъект правового воздействия принимает то или 

ИИое рппение (этого может в отдельньгх случаях и не произойти). 
1'сшение представляет собой ммслительно-волевой акт вь1бора 

Пъсжтом воздействия определенной модели поведения, деятель-
Н01 ги управляемнх объектов, имеюицей обязательное значение для 

1сдних. В нем отражается все то ценное, что бьшо получено в 
цроцсссе познавательно-информационной деятельности субъекта; 
п кнсается информации не только о настояшей юридической дея-
Гвльности (ее цели, возможности при решении правовой задачи, 
I" I урсм и др.), но и ее будушего развития. Решения, принимаемме 
1 области права, не однороднм с точки зрения направленности. 
Нииример, в механизме правосознания они касаются формирова-
ИИЯ у граждан правильнмх убеждений о праве, в механизме право-
торчества — подготовки проектов нормативнмх актов, в меха-
ИИЗМе правового регулирования — определения круга лиц, на 
] Отормх распространяется действие правовнх норм, и т.д. Инфор-
мнционное содержание решений здесь также неоднородно. Напри-
Мер, если это нормативнмй юридический акт, то он имеет введение, 
осповнме положения или просто перечень статей без введения; если 
110, скажем, план работм органа прокуратурм, то он содержит 
оГ)1цую и основную части, перечень организационнмх вопросов, 
проблемм кадрового обеспечения и др. 

Принятое решение (как сгусток информации) субъект воздей-
втвия в правовой реальности передает по каналам прямой связи в 
объект. 

Система передачи информации в области права состоит, на наш 
нзгляд, из источников информации (допустим, следователь, рас-
следуюший на основе закона определенное преступление), прием-
пиков информации (пусть это будет прокурор, котормй осу-
шествляет надзор за тем, как следователь расследует преступление, 
и которого следователь постоянно информирует об осушествляе-
ммх следственнмх действиях) и каналов связи, соединяюших ис-
точники и приемники информации. 

Источник информации должен послать информацию по каналу 
связи, а приемник — воспринять эту информацию и оценить ее. 

Под использованием информации в области права понимается 
перенос информации от субъекта правового воздействия (скажем, 
государственного органа в механизме правового регулирования) 
по каналам прямой связи (через почту). При этом осушествляется 
управляюшее воздействие на объект, изменяется его поведение в 
необходимую сторону (государственннй орган какой-то санкцией 
воздействует на объект и изменяет поведение субъектов фактиче-
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ских правовмх отношений). В процессе информационного взаимо-
действия субъекта и объекта необходимо иметь в виду, что всякая 
используемая информация обладает большей результативностью, 
если ее содержание соответствует предрасположениям объекта 
воздействия; сила влияния имеюшихся сведений и даннмх пребм-
вает в определенной пропорции к числу фактов, уже имеюшихся в 
распоряжении объекта; используемая информация более убеди-
тельна, если она не содержит противоречивмх фактов; информа-
ция, которая несет фактм, противоречашие предмдушим сведени-
ям, уменьшает в известной мере доверие к исходньгм фактам; и 
информация становится эффективнее, если содержашиеся в ней 
фактм используются в строго логической последовательности. 

По каналам обратной связи от объекта правового воздействия 
к субъекту поступают сведения о влиянии информации, и вмшеиз-
ложеннмй процесс регулирования повторяется снова и снова (до 
тех пор, пока субъект правового воздействия не достигнет постав-
леннмх целей и задач). 

Процессм правового воздействия и регулирования в области 
права становятся непрермвнмми вследствие того, что в них посто-
янно циркулирует, движется социально-правовая информация. Тот 
или иной субъект правового воздействия получает возможность 
постоянно влиять на поведение участников правоотношений, 
должностнмх лиц и т.д. только потому, что к нему непре-
рьшно поступают сообшения об объективнмх потребностях право-
вого воздействия, о функционировании интересуюших его право-
вмх образований, о достижении участниками правоотношений 
родственнмх целей и др.; настояшие сведения собираются, воспри-
нимаются, обрабатмваются, и на их основе принимаются конкрет-
нме решения, установки, которме передаются исполнителям в объ-
ект воздействия, а последние в процессе реализации возложеннмх 
на них функций обеспечивают вмполнение установленнмх про-
грамм правового регулирования и управления. 

Поэтому можно заключить, что цикл правового воздействия, 
как и всякий управленческий цикл, начинается со сбора, обработки 
информации и заканчивается получением информации, которая 
является исходной для нового управленческого цикла. 

Однако здесь не должно сложиться такого впечатления, что со-
циально-правовая информация в данном случае всесильна. На наш 
взгляд, информация в области права вьшолняет хотя и широкий, 
но все же ограниченньш класс задач. Она является специфической 
формой взаимосвязи, взаимодействия компонентов пра-вовой си-
стемм в целом, а также правовой системм в целом с окружаюшими 
условиями; обслуживает все уровни, функции регулирования, 
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11|и!М11С1шя в сфере права, содержит сведения о методах и 
1ПХ уиравления, является непосредственной причиной, опре-

шиицой вмбор правовой системой того или иного варианта по-
• 1111Н, перевода последней в новое состояние, обеспечиваюшее ее 

цмжеиие к заданной цели. 

< > гсюда, конечно, и процесс правового воздействия и управле-
ННи п сфере права нельзя сводить только к информационньш про-
• |ч . ам н правовьгх образованиях. Содержание его гораздо богаче. 
и.ицсйствие с помошью управленческо-правовмх рмчагов на 

шиков правоотношений, конкретнмх людей и т.д. — это не 
• 10Л1.К0 акт передачи им потребной социально-правовой инфор-
мпнни, сколько сложнейший социальнмй и психологический про-
ц| • г вчаимодействия конкретнмх субъектов правоотношений, от-
н иьнмх лиц, включаюший в себя такие факторм, которне не 

• •чиатмваются понятием правовой и иной информации. Это, в 
ЦЯ<тности, чувство долга, ответственности, воля, потребности, ин-
!• ресм, мораль, авторитет и многое другое. 

11ри реализации актов правового воздействия социально-
Правовая информация вмступает в качестве специфического сред-
ОТВВ управленческого воздействия. Может показаться, что переда-
41 ипформации в области права — это есть своеобразное правовое 
ночдействие, но это лишь одна из сторон процесса воздействия в 
области права. Например, одна и та же социально-правовая ин-
формация неодинаково действует на разнмх участников правоот-
НОшений. Это имеет место вследствие того, что не только социаль-
но-правовая информация оказьшает действие в процессе 
рсгулирования и управления, но и один участник правоотношения 
ночдействует на другого и использует при этом по-разному соци-
ально-правовме сведения. 

Одновременно с этим роль социально-правовой информации 
далеко не одинакова для различнмх стадий процесса воздействия в 
сфере права. В ходе реализации одних стадий правового воздей-
ствия важен объем социально-правовой информации, ее видм, 
иозможности получения дополнительнмх, новмх юридических све-
дений, сообшений, в ходе реализации других — ее передача, дви-
жение, в ходе реализации третьих — возможности обработки и ис-
пользования социально-правовмх даннмх и т.д. Например, чем 
больше сведений о современнмх достижениях юридической науки 
и практики используется при разработке целей и программ право-
вого регулирования рьшочнмх отношений, тем четче и объек-
тивнее формулируются цели, сами программм правового регули-
рования, тем значительнее они для процесса правового 
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воздействия на обшественнме отношения в целом, на поведение 
отдельнмх участников этих отношений. 

При вмявлении потребностей социально-правового развития и 
оценке сложившейся юридической обстановки в объекте воздей-
ствия наибольшее значение имеют качество, количество и видм 
правовой и иной информации, определеннме возможности ком-
плексного, системного подхода к оценке всех возникаюших вопро-
сов, а в дальнейшем — к разработке необходиммх юридических 
актов и их реализации. 

На стадии определения взаимосвязей правового воздействия, 
подготовки к приведению в движение правового образования важ-
нм прежде всего потоки социально-правовмх даннмх, которме ха-
рактеризуют коммуникации субъектов и объектов правового регу-
лирования, и сведения, касаюшиеся результатов функциони-
рования данного образования и его частей, оценки эффективности 
правового воздействия. 

В процессе информационно-аналитической работм (сбор пра-
вовмх и инмх сообшений, их обработка, группировка и др.) и в хо-
де разработки проектов решений, т.е. нормативнмх юридических 
актов, рекомендаций и т.д. большую роль играют регулятивнме 
возможности социально-правовой информации, которме зависят 
от формм ее представления. 

При организационно-практической деятельности по реализа-
ции принятмх решений сушественное значение имеют скорость пе-
редачи, своевременность, оптимальность, полнота поступления 
информации, ее достоверность и др. 

Для процесса правового воздействия информация имеет двоя-
кую направленность. С одной сторонм, в настояшее время право-
вое регулирование «перегружено» объемом социально-правовой 
информации, о чем свидетельствует, например, тот факт, что сей-
час в стране циркулируют сотни тмсяч нормативнмх юридических 
актов и ведомственнмх положений, число котормх постоянно уве-
личивается, наряду с обшим ростом документооборота в обшестве. 

Увеличение с течением времени объема социально-правовой и 
иной информации по мере усложнения экономических, политиче-
ских, социальнмх и инмх отношений создает определеннме труд-
ности в реализации задач правового воздействия в обшестве. Го 
сударственньш органам, занимаюшимся правотворчеством, реали-
зацией задач правового воспитания и других задач, приходится 
перерабатмвать все больше и больше социально-правовой инфор-
мации. Причем зависимость объема данного вида социальной ин-
формации от усложнения экономических, политических, социаль-
нмх и инмх отношений является нелинейной, одновременно при 
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I • м п, иином развитии этих отношений более внсокими темпами 
п объем социально-правовой информации, поскольку в 

| I цучае увеличивается число экономических, политических, 
I ип.ш.Гх, а отсюда и правовнх связей. 

| Гфугой сторонн, по мере увеличения объема социально-
цриншюй ииформации, и, в частности, нормативннх юридических 

ц, унеличиваются и возможности совершенствования и опти-
III 1ции правового воздействия в сфере права ( с использованием 

> ивррмснннх средств и методов науки информатики, кибернетики, 
11111'), Познание новнх закономерностей, понятий, принципов и 
пюдон тем и ценно, что оно откривает новне возможности пра-

цоншч) воздействия на процессн, возникаюшие в рамках правового 
р< I улирования, правотворчества, правопорядка, правовой культу-
|н.| и мпогих других. 

Чтобн правовая система обшества и ее подсистемн реализовали 
| онкретнне социальнне задачи, необходимо обеспечить субъектн 
црннового воздействия потребной правовой и иной информацией. 
Причем каждому из рассмотренннх субъектов нужен только свой 
объем информации, нужнн сведения и сообшения конкретной на-
прмнленности, которне зависят от ряда факторов: характера субъ-
гкгон и объектов социально-правового воздействия, разнообразия 
ПОВедения субъектов правоотношений, числа этапов и стадий 
управления, реализуемнх в правовнх образованиях, продолжи-
рельности процесса управления в той или иной сфере правового 
ночдействия, характера и важности принимаемнх юридических 
решений, степени влияния на правовую систему внешней средн, 
нариантов возможних нарушений норм права и др. 

Анализ материалов, касаюшихся разработки информационно-
поискових систем в области законодательства, в частности, пока-
ЗЬгеаёт, что объем, разнообразие информации, движение потоков, 
нремя передачи необходимнх данних в различннх правовнх обра-
юваниях далеко не одинаковн. Однако, несмотря на это, можно 
нивести обшие правила организации социально-правовой инфор-
мации, которне предполагают решение ряда вопросов, а именно: 
какие специалисти будут работать с социально-правовой инфор-
мацией, предназначенной для приведения в действие правовнх об-
разований; какая исходная информация необходима для определе-
ния целей и программн управления в сфере права; как и с 
помошью каких средств и методов исследуется информация, ка-
саюшаяся внявления потребностей обшественного и социально-
правового развития и на основе какой информации анализируются 
взаимосвязи правового воздействия; какая информация необходи-
ма для принятия конкретннх решений в правових образованиях; 
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как оформляются эти решения и как они доводятся до объектов 
правового воздействия; каким образом определяются результатм 
управления в области права; что необходимо для устранения 
«узких мест» в функционировании правовнх образований. 

С точки зрения рассмотреннмх обпдих правил информация ре-
шает в области права ряд задач. Во-первмх, она делает взаимосвя-
занньши и взаимодействуюшими все составнме части правовмх 
механизмов, объединяет последние в правовую систему обшества, 
внводит правовме образования во внешнюю среду, вовне. Во-
втормх, информация обслуживает все стадии, этапм правового 
воздействия и позволяет правовмм образованиям двигаться в на-
правлении поставленнмх целей. И, в-третьих, с ее помошью в пра-
вовмх образованиях реализуются принципм стабилизации и вм-
полнения программм. 

Для подтверждения сказанного обратимся к анализу процесса 
правового воздействия на обшественнне отношения с точки зрения 
современной математической теории информации. 
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Раздел 4. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 

4.1. Классификация соцнально-правовой информации 

Как уже бьшо показано, повседневная юридическая деятельность и 
ииформация единн или тесно связанм между собой. Информация в 
данном случае является базой, на основе которой строится вся 
юридическая работа в обидестве. 

В связи с этим в данном разделе необходимо рассмотреть пока 
сше слабо разработаннмй в науке вопрос о математическом изме-
рении социально-правовой информации [1]. Однако, прежде чем 
перейти к этому вопросу, отметим следуюшее. Исходньш момен-
том в изучении проблем информации в правовой реальности яв-
ляется ее классификация по различньш основаниям и признакам, 
что позволяет вмделить сушественнме характеристики и специфи-
ческие условия ее возникновения, установить функции информа-
ции в правовмх информационнмх образованиях, упорядочить ин-
формационнме процессм по наиболее важньш характеристикам, 
проанализировать многие сторонм информационно-право-вого 
воздействия в обшестве. Это требует предварительного рассмотре-
ния вопроса классификации информации в области права, чтобм 
затем перейти к вопросу о ее измерении. 

В правовой реальности, как мм уже отмечали, информацию не-
обходимо рассматривать как некоторую совокупность различнмх 
сообшений о собмтиях, происходяших в правовой системе ободест-
ва, ее подсистемах и элементах и во внешней по отношению к дан-
ньш правовьш информационньш образованиям среде, об измене-
ниях характеристик информационнмх образований и внешней 
средм, или как меру организации социально-эконо-мических, по-
литических, правовмх, пространственнмх и временнмх факторов 
объекта. Она устраняет в правовмх информационнмх образовани-
ях, явлениях и процессах неопределенность и обмчно связана с но-
вьши, ранее неизвестньши нам явлениями и фактами. 

Как научная категория информация в области права характери-
зуется рядом признаков (свойств), к числу котормх относятся: из-
вестная самостоятельность сведений, даннмх; возможность мно-
гократного использования той или иной информации; сохранение 
передаваемой информации у передаюшего или получаюшего субъ-
екта; способность к обработке, интеграции и «сжатию»; возмож-
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ность математического анализа информации; системность; комму-
никативность. Информация в сфере права имеет ряд аспектов, и в 
частности вероятностнмй, семантический, прагматический, син-
таксический и др. 

Циркулируюшая в правовмх образованиях информация разно-
образна и разнородна. Она может содержаться в законах, инмх 
нормативнмх актах, юридических решениях, в сознании государ-
ственньтх служаших, депутатов, на перфокартах, магнитнмх лентах 
ит.д. 

Информацию в правовьгх образованиях можно классифициро-
вать по разньш основаниям и признакам. 

Следует отметить, что в литературе уже осушествлялись клас-
сификации социально-правовой информации при исследовании и 
изучении разнообразнмх проблем правового регулирования, пра-
вотворчества, воздействия законодательства на обшественнме от-
ношения, борьбм с правонарушениями, функционирования ин-
формационно-правовмх комплексов и т.д. Причем эти класси-
фикации представляют сейчас значительнмй интерес с точки зре-
ния правового воздействия в обшестве и более глубокого осммсле-
ния основнмх видов информации, с котормми постоянно прихо-
дится иметь дело в социально-правовой сфере. 

Наиболее плодотворной, на наш взгляд, является классифика-
ция правовой информации, предпринятая А.Ф.Шебановьш в книге 
«Правовая информация». Здесь вся циркулируюшая в рамках ме-
ханизма правового регулирования и инмх систем правовая инфор-
мация подразделяется на два вида: официальную и неофициаль-
ную. К официальной правовой информации относятся сведения и 
даннью о праве или о законодательстве в широком сммсле слова, 
т.е. о всех действуюших в обшестве нормативнмх юридических ак-
тах, о всех уже прекративших действие нормативнмх актах. В ка-
честве источников этого вида социальной информации рассматри-
ваются законм Российской Федерации, нормативнме актм 
правительства странм и правительств республик, министерств и 
ведомств странм и республик, местнмх органов государственной 
власти и государственного управления, обшественнмх организа-
ций и др. В качестве неофициальной правовой информации рас-
сматриваются все сведения и даннме о праве и связаннмх с ним яв-
лениях, которме отраженм в разнообразнмх материалах, 
получаеммх от предприятий, учреждений, обшественнмх органи-
заций, граждан и инмх источников. Это, в частности, сведения, со-
держашиеся в юридических монографиях, учебниках, статьях, 
справочниках, докладах, обзорах и других материалах, не являю-
шихся официальньши изданиями [2, с. 9-12]. 
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Известнм и другие исследования проблемм классификации пра-
|опой информации в рамках механизма правового регулирования 
п ннь1х правовмх образований. Так, например, Н.Г.Беляева и 
Н П.Иванов рассматривали информацию в рамках правовмх обра-
101шний не только как совокупность сведений и даннмх о дей-
| шуюшем праве, практике его осушествления, но и как совокуп-
Ность сведений о правотворчестве, о научнмх теоретических 
рц (работках в области правовой действительности. Эта информа-
ЦИЯ классифицировалась с точки зрения ее источников, к числу ко-
Гормх относились: нормативнме юридические актм, издаваемме 
Органами государства, т.е. законм, указм, постановления и инме 
Письменнме документм, закрепляюшие решения соответствуюших 
государственнмх органов и направленнме на установление, изме-
Ивние и отмену юридических актов; практика рассмотрения дел в 
органах суда и государственного арбитража, отражаемая в соот-
нетствуюших официальнмх документах; сведения статистики о со-
стоянии преступности; криминологические исследования и др. На-
ряду с этим правовая информация как источник необходиммх 
сведений о правовой реальности подразде-лялась на информацию, 
направленную на совершенствование законодательства, оказание 
иомоши органам государственного управления и правосудия в 
осушествлении ими конкретнмх функций, развитие научнмх иссле-
дований и разработок в области права, улучшение научнмх иссле-
дований и разработок в области права, улучшение подготовки 
юридических кадров, расширение правовой пропагандм и изуче-
ние, распространение передового опмта в сфере права [3, с. 20-21]. 

В процессе исследованкя автоматизированной системм право-
вой информации С.С.Москвин проанализировал правовую ин-
формацию как разновидность научной информации, сведения о 
правовмх нормах, о праве и т.д. Это вполне согласуется с управле-
нием и правовмм регулированием в обшестве. С точки зрения раз-
работки автоматизированнмх информационно-поисковмх систем в 
области права вмделенная информация подразделяется прежде все-
го на документальную и иную правовую информацию. Далее, на 
основе комплексного анализа она делится на официальную и не-
официальную, на обшую и отраслевую, на горизонтальную и вер-
тикальную, которая в свою очередь представляется в виде прямой 
и обратной, исходной, промежуточной и итоговой, универсальной, 
функциональной и т.д. Различнме видм правовой информации 
специально не отделяются друг от друга. Одна и та же правовая 
информация подразделяется на инме видм юридических сведений, 
даннмх, исследуется с позиций таких свойств, как ее социальное 
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содержание, истинность, достоверность, полнота и подкреплен-
ность властной силой государства [4, с. 6-9]. 

Ю.В.Кудрявцев трактует правовую информацию как совокуп-
ность сведений и даннмх, содержашихся в разнообразнмх нормах 
права. Данная информация характеризуется с точки зрения ее ад-
ресатов, ориентируюшей, программной и прогностической функ-
ций, структурм правовой нормм, поведения субъектов правового 
информирования, систематизированного знания и логической 
природм юридических санкций. Ценность правовой информации 
исследуется с учетом ряда факторов: деятельности получателей, их 
целей, особенностей нормативно-правовнх сообидений. Отсюда 
приводится несколько классификаций ценности правовой инфор-
мации в зависимости от целей, передачи юридических сообшений 
от одного получателя другому и от качества (видов и форм) самой 
правовой информации [5, с. 15-106]. 

Необходимо отметить, что указаннме подходм к проблеме 
классификации правовой и иной информации, несмотря на их спе-
циальную направленность и некоторую обособленность, могут 
бмть полностью перенесенм на юридическую деятельность в це-
лом. Однако сказанньш совершенно не исчерпмвается проблема 
исследования классификации информации в сфере права. В науч-
нмх исследованиях необходимо брать всю совокупность относя-
шихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключе-
ния. Кроме того, в процессе классификации социально-правовой 
информации возникает вопрос, на какой основе необходимо осу-
шествлять классификацию. Как и всякую другую, классификацию 
данной информации следует производить на основе учета всех 
особенностей, черт, признаков, которме присуши различньш ви-
дам информации. 

Естественно, что классификация информации в области права 
не должна бмть разобшена. Напротив, она должна бмть единой, 
целостной и основмваться на комплексном, системном подходе. 
Комплексность, системность классификации предполагает вмделе-
ние и рассмотрение всех возможнмх видов и типов социально-
правовой информации. Классификация информации в правовмх 
образованиях должна также ориентироваться на всестороннее ис-
следование, всеохватмваюший анализ проблем регулирования и 
управления в сфере права. Только в этом случае можно говорить 
об эффективной информационной подготовленности правовой си-
стемм обшества в целом, ее подсистем, элементов и управления 
даннмми информационньши образованиями. 

Исходя из этого, мм хотим предложить другие подходм к клас-
сификации информации в праве, имеюшие, на наш взгляд, ком-

78 



I Ш.1Й, системнмй характер и динамическую направленность. 
п кшляется, что эту информацию можно классифицировать на 

урпмпг отдельнмх правовмх информационних образований по 
ц 1ую1цим основаниям и признакам: 

функциональное назначение и характер конкретнмх право-
1шформационнь1х образований (информация, касаюшаяся 

црцнового регулирования, правосознания, правотворчества, укреп-
11ПИЯ правопорядка, законности, организации борьбм с преступ-

Н01 п.ю, расследования преступлений, правовой культурм и т.п.); 
отношение сообшения к данному регулируемому объекту 

(нмдсление информации, относяшейся, например, к поведению 
•1.К-П1ИК0В правоотношений, разработке официальнмх норма-

|||И11Ь1Х актов; рассмотрение информации, поступаюшей в право-
1и.к- ИПС от хозяйственнмх структур, органов государственной 
1лпсти); 

тип связи правовой системм обшества и внешней средн 
(пмделение информации, циркулируюшей в прямой и обратной 
| вязи механизмов законности, правового воспитания и др., анализ 
1Эаимосвязей органов юстиции и иньгх министерств, ведомств, 
грудовмх коллективов, фирм, обшественнмх организаций и др.); 

— отношение к структуре и целевой функции (вмделение сооб-
|цений относительно субъектов и объектов правового регулирова-
ния, правотворчества, рассмотрение дел в госарбитраже, характе-
1>истика сушествуюшей системм пряммх и обратнмх связей между 
иими, рассмотрение сообшений о средствах достижения правовмх 
цслей и задач); 

— физическая форма представления информации (офи-
циальнме текстм законов, инмх нормативнмх юридических актов, 
управленческие актм государственнмх органов, решения и опреде-
ления судов, постановления, протестм прокуроров, перфокартм, 
анкетм, таблицм, графики); 

— логическое содержание информации в правовмх информаци-
оннмх образованиях (информация при этом может подразделяться 
на три самостоятельнмх подмножества: о субъектах, объектах со-
циально-правового воздействия, о присуших им свойствах и отно-
шениях); 

— процедурм преобразования информации в правовмх инфор-
мационнмх образованиях (нормативно-правовме, социологиче-
ские, эвристические, вероятностнме, семантические, прагматиче-
ские, моделируюшие, вмчислительнме); 

— степень преобразования информации в правовмх информа-
ционнмх системах (основная информация, соответствуюшая поня-
тию юридического признака; сгруппированная информация, кото-
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рая характеризует понятие нормативно-правовой, уголовно-
статистической и иной совокупности); 

— время и периодичность возникновения и обработки инфор-
мации (оперативная и текушая правовая информация; информация 
о прошльгх, настояших, будуших юридических собнтиях и фактах 
и др.)-

С точки зрения правового регулирования и управления могут 
бнть найденм и другие основания и признаки классификации ин-
формации в отдельньгх правовьгх информационньгх образованиях. 
Здесь можно также говорить: 

— о возможности разового и многократного использования 
информации в этих образованиях (нормм права, их гипотезм, дис-
позиции и санкции, однократно используемме в ходе правового 
регулирования, деятельности предприятий, фирм, компаний, разо-
вая криминологическая информация, многократное использование 
даннмх правовой статистики, конкретннх социально-правовмх ис-
следований и т.д.); 

— о пределах фиксации информации (все сведения о правона-
рушениях, содержашиеся в книгах учета; определенная информа-
ция правового регулирования, правотворчества, правовой культу-
рн, не подлежашая регистрации); 

— о степени дополнительной переработки сведений, даннмх пе-
ред их использованием (это, допустим, исходная необработанная 
информация о действуюшем законодательстве, промежуточная, 
еше недостаточно обработанная нормативно-правовая информа-
ция и конечная, полностью обработанная и пригодная для исполь-
зования информация о законодательстве); 

— о сфере применения информации (универсальная политиче-
ская информация, используемая в правовой системе обшества и ее 
подсистемах, пообъектная хозяйственно-правовая информация, 
используемая в тех или иньгх отраслях экономики, функциональ-
ная информация, с помошью которой реализуются функции пра-
вового регулирования, информирования в сфере права); 

— о степени комплектности информации в правовмх образова-
ниях (комплектная документальная правовая информация, т.е. та-
кая информация, которая пригодна для использования в первона-
чальном виде, и некомплектная документальная информация, т.е. 
пригодная для использования лишь в связи с другими видами юри-
дических и инь1х сведений); 

— о емкости и стабильности сведений в процессе правотвор-
чества, охранн правопорядка, осушествления прокурорского над-
зора, управления правовмм воспитанием и т.д. (постоянная, пере-
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«1111111)1 информация, характеризуюшая вероятность наступления 
«иГп.пия, энтропийнмй минимум); 

о форме и способе получения информации в социально-
мрнионой реальности (в ходе законодательной деятельности, из-

Чвния юридических монографий, статей, исследования обиде-
• пн-ипого мнения граждан, анализа их позитивного. поведения, 
рОмсна опмтом информационно-аналитической работм правоох-
рипительнмх органов и т.д.); 

— о программной ориентации сведений (отбор из всего массива 
иоступившей официальной и неофициальной правовой информа-
ЦИИ сведений, даннмх для формирования программ оптимального 
Правового регулирования, правотворчества, правопорядка, право-
но| о информирования и т.п.); 

- о регулятивнмх возможностях информации в правовмх об-
рвзованиях (например, регистрация сведений о поведении субъек-
|<>н правоотношений и регулирование этого поведения); 

- об упорядоченности информации (скажем, систематизиро-
ннннме, в том числе и с использованием персональнмх компьюте-
ров, сведения о всех юридических актах, строго регламентирован-
пая правовая информация во времени, пространстве, по лицам, 
источникам опубликования и содержанию). 

В процессе анализа организации управления отдельнмми пра-
новмми информационнмми образованиями, с точки зрения теории 
пнформации можно вмделять и рассматривать специфические ви-
дм социальнмх сведений, данннх, сообшений и фактов, которме 
характеризуют реальнме социально-правовме ситуации или про-
блемм. В частности, применительно к организации оптимального 
управления договорно-правовмми отношениями в сфере поставки 
продукции это могут бмть: 

— сведения о серьезнмх нарушениях норм права, касаюшихся 
заключения и вьшолнения поставок продукции рядом предприя-
тий, фирм, компаний и т.д.; 

— даннме о причинах, вмзвавших эти нарушения; 

— сообшения об исках заказчиков; 
— информация, касаюшаяся рассмотрения указаннмх исков; 
— фактм вмработки необходиммх решений и мер к нарушите-

лям; 
— сведения об устранении серьезнмх нарушений договорно-

правовой дисциплинм; 
— даннме о нормативнмх актах, с помошью котормх удалось 

урегулировать рассматриваемую хозяйственно-правовую ситуа-
цию; 
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— информация о возможном применении в подобннх ситуаци-
ях действеннмх правовмх норм. 

Информация и ее потоки в конкретнмх правовмх информаци-
оннмх образованиях и ситуациях могут различаться одновременно 
в зависимости: от источников (сюда относится внешняя информа-
ция, которая вмрабатмвается и используется в самой пра-вовой 
системе обшества для поддержания ее функционирования в необ-
ходиммх границах); от направления движения (в этом случае пред-
ставляется возможньш вмделить управляюшую информацию, яв-
ляюшуюся следствием принятия тех или инмх юридических 
решений на основе обработки поступаюшей информации; сюда 
можно отнести и поступаюшую информацию, которая, в част-
ности, идет от субъекта к объекту правового воздействия); от каче-
ственного содержания (здесь необходимо вмделять ценную, содер-
жательную информацию, касаюшуюся определеннмх сфер 
деятельности правовой системм); от количественнмх потребностей 
(в этом случае целесообразно вмделять вероятностнме, струк-
турнме, семантические и инме мерм информации, с использовани-
ем котормх осушествляется правовое регулирование, правотворче-
ство, соблюдение законности, правовое воспитание и многое дру-
гое) и т.п. 

Информацию возможно классифицировать по признакам ад-
ресности (кому направляется или от кого исходит) и по характеру 
носителя. В этой классификации целесообразно различать сле-
дуюшие видм информации: официальную не для передачи, неофи-
циальную для передачи, документальную для почтм, документаль-
ную для других средств связи, информацию, появляюшуюся в ходе 
личного обшения, информацию горизонтальную и вертикальную, 
прямую и косвенную. 

Среди вмделеннмх и еше не обозначеннмх характеристик ин-
формации в сфере права можно отдельно назвать способ передачи 
информации в указаннмх образованиях (телефон, телеграф, чело-
век, почта), вид преобразователя информации (человек, машина, 
человек и машина), степень достоверности информации (досто-
вернме и недостовернме соободения), участие в вмчислительном 
процессе (вмчисление исходной, постоянной, переменной, проме-
жуточной, конечной информации), алфавит информации (буквен-
ная, цифровая, буквенно-цифровая) и др. 

Основмваясь на так назмваеммх конкретнмх, частнмх класси-
фикациях, можно также поставить вопрос о классификации ин-
формации на уровне всей правовой системм обшества как единого 
целого. Подходм к классификации информации на этом глобаль-
ном уровне системного обобшения могут бмть самме разнме: с 
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'II и фсния дифференциации официальной и неофициальной 
; I п)11 информации во всех частях системм, с позиций анализа 

х, отраслевмх и функциональнмх показателей, взаимодей-
> (ннн правовой системм с другими социальнмми системами и т.д. 
Ци исно одно, что все рассматриваемме подходм должнм базиро-
•ШЬГЙ на современном состоянии и дальнейшем развитии теории 
• >|. нншой системм обшества. 

Пппример, исходя из современнмх разработок по теории пра-
воцоп системм обшества и из изложенного вмше материала, уже 
11 юдня можно охарактеризовать некоторме направления и подхо-
ш,1 к классификации информации, циркулируюшей в правовой си-
I н мс обшества, в целом как сложной информационной системе. 

Ирсдставляется, что информацию, обрашаюшуюся во всей пра-
Юпой системе, можно прежде всего подразделить на сведения, со-
обшения и даннме, относяшиеся к ее основньш целям и задачам, 
I с дифференцировать на сведения о том, что основной целью пра-
воной системм обшества является зашита политического и соци-
(нп.но-экономического строя данного обшества, воли и интересов 
Шрода; на сообшения о том, что рассматриваемая система обеспе-
ЧИвает реализацию программ экономического и социального раз-
иптия странм; на даннме о том, что правовая система осушествляет 
шдачи формирования и развития новмх обшественнмх отноше-
Иий, обеспечения стабильности правового регулирования, право-
гиорчества, правопорядка, организованности, дисциплинм и т.д. 

С точки зрения организационной структурм управления всю 
циркулируюшую в правовой системе обшества информацию мож-
по также условно классифицировать на два основнмх вида: стати-
ческую и функциональную. 

К статической социально-правовой информации здесь целесо-
образно отнести: всю совокупность сведений и даннмх о субъектах 
ноздействия системм (государственнме органм, осушествляюшие 
функции правотворчества, реализации права, укрепления закон-
пости, правопорядка, борьбм с правонарушениями, трудовме кол-
лективм, обшественнме организации, граждане, оказмваюшие по-
мошь этим органам в осушествлении указаннмх функций и др.); 
все сведения об объектах воздействия системм (участники разно-
образнмх правоотношений и их поведение); всю совокупность 
даннмх о нормативной стороне системм (все действуюшие в об-
шестве нормативнме актм и прекратившие действие правовь1е 
нормм); все сведения об идеологической стороне системм 
(социально-правовме взглядм, теории, идеи и представления, ха-
рактеризуюшие данную систему). 
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В качестве функциональной социально-правовой информацпи 
можно рассматривать все сведения и даннме о разнообразпм* 
функциях, осушествляеммх правовой системой обшества как ин« ] 
формационной системой. Это, в частности, сведения о реализацин 
всей системой интегративной функции (объединение механизмоц 
правового регулирования, правотворчества, законности, правомпп 
культурм и других в единмй полисистемньш комплекс); данньн' об 
осушествлении правовой системой регулятивной функции (регулн-
рование поведения разнообразнмх участников правоотношении | 
помошью норм права и позитивнмх стимулов); сведения о реали-
зации системой коммуникативной функции (правовое информиро 
вание граждан, коллективов, фирм, органов и т.д.); даннме об ' 
осушествлении правовой системой охранительной функцпп 
(обеспечение восстановления нарушенного права в рамках деЙ« 
ствуюшего законодательства); сведения о реализации системон 
прогностической функции (прогнозирование деятельности ее под-
систем и элементов) и другие. 

В процессе функционирования правовой системм обшества 
можно вмделять и анализировать отдельнме видм информации, 
касаюшиеся взаимодействия правовой, экономической, полити-
ческой и социальной систем, проблем реализации норм права во 
всех правовмх механизмах, правового поведения и юридической 
ответственности в обшестве, развития самой правовой системм в 
целом, ее подсистем и элементов. 

Потоки различнмх видов социально-правовой информации, 
циркулируюшей в правовой системе обшества, можно также ха-
рактеризовать: по источникам возникновения (источниками ин-
формации здесь являются конкретнме механизмм правотвор-
чества, правового регулирования, правопорядка, правовой куль-
турм, органм государственной власти, законодательство и др. и 
различнме внешние связаннме с ними объектм, явления и процес-
см); по направлению (информация в этом случае может двигаться 
от субъектов воздействия правовой системм в целом к объектам и 
наоборот); по периодичности возникновения и передачи (пяти-
летняя, годовая, полугодовая и т.п.); по степени взаимосвязи 
(характеризуется количеством всех видов социально-правовой ин-
формации, взаимосвязаннмх с даннмм видом юридических сооб-
шений, сведений); по степени постоянства (рассматривается дли-
тельнмй промежуток времени, в течение которого та или иная 
информация сохраняет свое значение); по структуре (основная — 
вся официальная, вспомогательная — вся неофициальная и коли-
чественная); по методам образования (формирование информации 
на основе анализа деятельности субъектов и объектов правового 

84 



Н( 1нни обшества, в ходе исследования всех массивов законо-
II 41,(х иктов, путем вмчисления уровня всей преступности, 

иншия всего населения и т.д.); по степени использования 
инс однократно используемой правовой информации к 

и м\ объему используемой в обшестве данной информации, от-
11П1 пгпользуемой правовой информации ко всему объему по-

111М11И II образованной правовой информации) и по многим 
|М1 пм оспованиям и признакам. 

Цринеденная нами классификация информации не сложна. Но, 
«с|1ин1но, I) связи с осушествляемьши в нашей стране реформами и 

| пгппсм социально-правового регулирования в обшестве она 
1ИНГ1 достаточно сложной, поскольку информация может иметь 

Ю( гупснчатое строение, при котором отдельнме группм ин-
| ч ь1ции, вь!деленнь1е в пределах основного классификационного 
црнншка, дополнительно могут разбиваться на подгруппм по 

Ш1.1М основаниям и свойствам. Кроме того, не всегда мм будем 
нмги. позможность четко дифференцировать сообгцения по тем 
нки ипь1м основаниям и признакам, а затем сводить их в классм. 
п. и ггл работа еше более усложнится, если в ходе обобшения и 
11П1 п(||икации рассматриваемой информации будет использовать-
• и и1сктронно-вь1числительная и иная информационная техника. 
Цоггому, чтобм исключить нежелательнме явления в будушем, в 
Шстояшее время, как нам представляется, необходимо разработать 
• пгциальнме методические рекомендации по анализу сушествую-
|цих схем классификации социально-правовой информации в об-
Швстве, описанию действенной технологии и методики классифи-
КВЦИИ сообшений, сведений и даннмх в правовой реальности, 
Определению характеристик потоков социально-правовой инфор-
мации и вмбору основнмх направлений и путей их совершенство-
иппия (причем это надо сделать как на уровне отдельнмх правовмх 
образований и социально-правовмх ситуаций, так и на уровне 
Правовой системм обшества). 

В целом классификация социально-правовой информации по-
пюляет получить весьма ценнме сведения о той информации, ко-
горая содержится в разнообразнмх правовмх информационнмх 
образованиях; дает сведения, без котормх невозможно решение 
многих принципиальннх вопросов внутреннего и внешнего проек-
гирования механизмов регулирования и управления в сфере права 
и без котормх невозможен также анализ информационного обес-
печения юридической деятельности в целом. Не располагая исчер-
пьшаюшими даннмми о важнейших свойствах и характеристиках 
информации в правовмх информационнмх образованиях, нельзя 
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разработать и их оптимальнме структурм, обеспечить заданпум 
точность, надежность и эффективность их работм. 
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4.2. Основньге подходм к измерению 
социально-правовой информации 

пп.по-правовая информация, храняшаяся и передаваемая в 
Н1(М1.1\ информационних образованиях, может лишь условно 
кишгп.ся с помошью традиционннх математических средств и 

"'II Иоэтому важнейшим вопросом правовой информатики 
| (и установление мерн количества и качества социально-

"1 1мшп информации. 
Лп.ппп показнвает, что информационние мерн, используемие 

. "I оцеики социально-правовой информации, можно отнести к 
1"-м иаправлениям: статистическому, с позиций разнообразия, 
• I уриому и семантическому. 

I Штпистическая теория оперирует понятием энтропия как ме-
•п псопределенности, учитиваюшей вероятность появления, а 

имштельно, информативность тех или иннх социально-
Ирипоинх соободений. 

( Твория, основанная на концепции разнообразия, исследует масси-
М1«1 (оциально-правовнх сообшений и данних, а также процесси 
и|1го()|)азования правовой информации с позиций понятия разно-

' |р»чия и закона передачи разнообразия в области права. 
('труктурная теория рассматривает дискретное строение мас-

I пион социально-правовой информации и их измерение простьш 
нодсчетом информационннх элементов (квантов) или комбина-
ГСрннм методом, предполагаюшим простейшее кодирование ин-
фо|)мационць1х массивов. 

Семантическая теория учитнвает целесообразность, ценность, 
полсзность или сушественность социально-правовой информации. 

Указанние четире направления в области правовой информа-
1ики еше недостаточно развитн, но и они уже сегодня имеют свои 
копкретние области применения; каждое из них имеет право на 
I ушествование и развитие. Так, статистическая теория дает оценки 
мскоторнх правовнх информационннх образований в конкретннх 
ирименениях, например при передаче по каналам связи социально-
правовой информации с определенннми статическими характери-
сгиками. Теория, основанная на концепции разнообразия, исполь-
зуется при анализе процесса правового регулирования в обшестве 
и внработке разнообразних оптимальннх массивов правовнх и 
иннх данннх. Структурная теория применяется для оценки гео-
метрических объемов законодательннх материалов и исследования 
комбинаторних процессов в ходе правового воздействия в об-
1цестве. Наконец, семантическая теория применяется для оценки 
эффективности логического опита в сфере права. 

87 



Развиваются также более обшие подходн к оценке социальп" 
правовой информации с учетом разнообразннх свойств источшмл 
каналов и приемников юридических и иннх данннх. 

Прежде чем переходить к математическому измерению соцн 
ально-правовой информации, укажем, что источники информации 
в области права и создаваемне ими сообпдения разделяются н! 
дискретнне и непрернвнме. Дискретнне социально-правовне со 
обпдения складьшаются из счетного множества элементов, создн-
ваемнх источником последовательно во времени. 

Дискретннй источник в конечное время создает конечное ммо-
жество социально-правовнх сообпдений. Типичньши дискретнммп 
социально-правовьши сообшениями являются текст нормативного 
юридического акта, записаннмй с помопдью какого-либо алфави-
та, или последовательность чисел о состоянии правопорядка в I 
городе или селе. 

Непрерьшнме социально-правовме сообшения отражаются ка-
кой-либо физической величиной, изменяюшейся в заданном интер-
вале времени. Получение конечного множества социально-
правовмх сообпдений за конечнмй промежуток времени в данном 
случае может достигаться путем дискретизации (во времени) и 
квантования (по уровню). 

Что собой представляют процессн социально-правового воз-
действия в обпдестве с позиций теории информации? 

Для освепдения данного вопроса возьмем, например, такое пра-
вовое информационное образование, как механизм правового 
регулирования хозяйственно-правовмх отношений и проследим на 
конкретнмх примерах, каким образом можно осушествлять в дан-
ном механизме оптимальное (в математическом отношении) 
управление договорно-правовьши отношениями. Воспользуемся 
конкретньши примерами совместной деятельности Дмитровского 
завода фрезернмх станков, компаний, фирм, органов госарбитра-
жа, прокуратурм и инмх организаций Московской области. 

Дмитровский завод фрезернмх станков (объект правового регу-
лирования) долгое время считался неплохим предприятием: вьшус-
кал хорошие консольно-фрезернме станки различнмх модифика-
ций и своевременно поставлял их покупателям. Но потом 
предприятие иачало лихорадить. Заводское оборудование износи-
лось, вьшускаемме станки морально устарели, структурн управле-
ния стали преврашдться в тормоз производства. Именно поэтому 
на заводе решили начать работу по обновлению всего производ-
ства, перейти на вьшуск новнх станков, отвечаюших мировьш 
требованиям, и в связи с этим создать акционерное обшество за-
крнтого типа. При этом деятельность завода не прекратилась. 
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к п»ии с хозяйственньш законодательством бьши заклю-
гопорн поставки продукции со многими предприятиями, 

1111 мми и фирмами (объектм правового регулирования), и 
I I гремился их вьтолнить. Но бьш неожиданно принят ряд 

Ь| и распоряжений, требовавших ускорения реорганизации 
Ь1Н шодства. Руководство Дмитровского завода, недовольное 

1Й I нешкой, начало нервничать, отказмваться от закдюченнмх 
1к1|| 1нсп11Ь1х договоров с другими предприятиями, компаниями 

рирмпми, тем самьш допускало серьезнме нарушения норм пра-
• н ржашихся в действуюших положениях о поставках и инмх 

: 1ВТИВНМХ актах. Вмшестояшие органм (министерство), как 
1 1 иравового регулирования никак не реагировали на дан-

111.11 марушения. Юридическая служба Дмитровского завода не 
I Ш1 убедить руководство предприятия добровольно соблюдать 

I июнленнме нормм и положения. 
Н арбитражнмй суд области начали поступать от многочислен-

ммч предприятий, компаний и фирм странм иски о понуждении 
| п 11 ровского завода фрезернмх станков заключать договорм 

1101 гивки продукции. Арбитражнмй суд принимал даннме иски, по 
. шилам прямой связи связмвался с истцами и ответчиком, орга-
ИНМИ управления, собирал необходимме даннме, материалм об их 
н итсльности, анализировал информацию и т.д.; убедившись, что 

ИМеются надлежашие правовме основания для заключения догово-
рон, исковме требования удовлетворял, обязмвал Дмитровский 
цнод заключать договорм и штрафовал его по каждому иску, 
ни.иживая госпошлину. Но поток исков не уменьшался. Завод 
упорно противился заключению всех договоров и информировал 
оГ> тгом арбитражньш суд области. 

Лрбитражньш суд Московской области (субъект правового ре-
I улирования) поставил перед собой цель: устранить указаннме 
парушения закона и договорной дисциплинм и разрешить воз-
микший конфликт предусмотренньши законом средствами и мето-
дами. 

Арбитражнмй суд обобшил всю имеюодуюся у него информа-
цию по итогам рассмотреннмх дел с участием Дмитровского заво-
да фрезернмх станков и направил эту информацию по каналам 
связи в Прокуратуру Московской области для привлечения к от-
ветственности руководителей завода, возмеодения причиненного 
истцам материального уодерба. 

В результате организованного на основе этой информации со-
циально-правового регулирования с трудом удалось ликвидиро-
вать указаннме нарушения закона и договорно-правовой дисци-
плинм, установленного порядка хозяйственнмх взаимоотношений 
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Б. Двоичнме двухпредметнме юридические собмтия 

Явление 1 Явление 2 
— Предполагаемме виновнме в — Директор Дмитровского зн» 
срьше договоров поставки лица вода — участник срмвов 
установленм ключения договоров 

/ \ / \ 
они не они виновен не виновен 

(подтвердится) (не подтвер- (будет доказа- (не будет 
дится) но) доказано) 

Юридические собмтия в этом случае можно рассматривать как 
возможнме исходм некоторого опмта, причем все исходм состав-
ляют ансамбль или полную группу юридических собмтий. Послед-
няя характеризуется тем, что сумма вероятностей в ней равна еди-
нице: 

р{ + Р2+---+рк = 1 

Полная схема ансамбля может вмглядеть так: 
Исходм опмта А\ Аг • • • Л,- • • • А/( 

Значения величин Х\ хг • • • х^ • • • хи 

Вероятности исхода рх р2 ... рг... рк 

или значения 

В простейшем случае эти юридические собмтия не совместимм. 
Они составляют полную группу, в которой обязательно реализует-
ся одно из собнтий и имеет место условие: 

к 
I Р(хд = Р(х\) + Р(х2) + ---+Р(хк) = 1-
1=1 

В обшем случае вероятности не остаются постоянньши. Они 
могут изменяться во времени в зависимости от условий и обстоя-
тельств. Тогда и статистические характеристики (среднее значение 
и дисперсия) становятся переменньши величинами. Процесси, опи-
сьтаемне этими величинами, назмваются нестационарньши в ста-
тистическом сммсле. 
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Ц/ПШчр 4.1. Виновньш в срнве договора поставки фрезерннх 
,,,,, |ш ннляется, по предварительньш данньш, Иванов. Однако с 
I 1Месте напрямую работали по данному договору и другие 

мгтрме, возможно, тоже виновнм в нарушении соответ-
них иорм права. В такой ситуации 

(,.) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Иванов Петров Морозов Семенов 

II конце разбирательства материала в арбитражном суде вияс-
, III вина Иванова. Таким образом, степень винн участников 

Нрииоотношений примет вид 

Иванов Петров Морозов Семенов 

р(Х1) 1 0 0 0 

I Р(хд = 1 

Иример 4.2. Последовательное снятие неопределенности 
(передается число (слово) х =3, внражаемое в двоичном коде как 
1)11). 

Шаг 1. Передается 0; может бьггь 000; 001; 010; 011 

Шаг 2. Передается 1; может бьггь 010; 011. 

Шаг 3. Передается 1; может бьгть 011. 
Напомним, что неопределенность каждой рассмотренной си-

гуации характеризуется величиной, назьтаемой энтропией. 
Под энтропией мн понимали меру всякой неупорядоченности, 

дезорганизации, неопределенности, которне появились как в орга-
низационной структуре указанного правового механизма, так и в 
его функционировании. В частности, это бьши нарушения Дмит-
ровским заводом фрезерннх станков норм законодательства о 
поставках продукции, первоначальнне действия Арбитражного 
суда Московской области, не имевшие большого успеха, бездей-
ствие министерства и т.д. К росту энтропии вели также недоста-
точно эффективная работа покупателей, их неорганизованнью 
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обрашения в арбитражнмй суд, неупорядоченнме внешние свячи. 
несовершенство хозяйственного законодательства и т.п. 

Сообшения, которме мм рассматривали вмше, представлякн 
собой некотормй комплекс сведений, касаюшихся механизма пра-
вового регулирования договорно-правовмх отношений. Напри-
мер, в арбитражнмй суд области поступили от многочисленнмх 
покупателей иски о понуждении Дмитровского завода заключать 
договорм поставки продукции. Арбитражнмй суд принимал дап-
ние иски и рассматривал их в соответствии с действуюшим зако-
нодательством. Дмитровский завод, в свою очередь, противился 
заключению договоров и информировал об этом арбитражнь^й 
суд. Или, скажем, по итогам рассмотрения исков арбитражнмй суд 
направлял соответствуювдую информацию в прокуратуру области. 
Как видно, каждое из указаннмх сообшений описьтает состояние 
арбитражного суда, завода, прокуратурм. 

Названнме и другие сообшения, составляюшие информацию, 
необходимм здесь потому, что нам заранее неизвестно состояние 
той или иной структурм, правового образования; это состояние 
связано с неопределенностью. Если мьг наперед знаем состояние 
структурм, образования, то передача сообшения становится бес-
сммсленной. 

Если мьг будем получать какие-то сообшения о действиях ар-
битражного суда, завода, фирм и др., то эти сообшения будут тем 
ценнее, чем больше бьгаа неопределенность собмтия, правового 
образования до получения указаннмх сообшений. Как же можно 
измерить степень неопределенности? 

Допустим мм рассматриваем только действия Арбитражного 
суда Московской области и Дмитровского завода фрезернмх стан-
ков. Например, установлено, что за неделю арбитражнмй суд со-
вершил шесть действий в соответствии с законом (принял два иска 
фирм к заводу, провел анализ положения дел на заводе, вмзвал 
директора и др.), а завод фрезернмх станков — два (вмяснил пла-
тежеспособность фирм и приобрел для них ряд станков). Стано-
вится ясно, что неопределенность, содержашаяся в действиях ар-
битражного суда больше, чем та неопределенность, которая 
имеется в действиях завода. Это объясняется тем, что в поведении 
арбитражного суда больше, чем в поведении завода, возможнмх 
состояний, в каждом из котормх арбитражнмй суд может нахо-
диться почти с одинаковой вероятностью. Степень неопределен-
ности поведения арбитражного суда и завода будет определяться в 
конечном счете как числом их возможнмх состояний, так и вероят-
ностями состояний. 
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"1цсм случае арбитражньш суд может находиться в некото-
шсчном числе состояний: 

Н\ ><> , т , - - - , а п , 
• Ц1 рОНТПОСТЯМИ 

Г,./1,,1>^...,рп, 

' " •',; 

/ V 1'(А ~ад> 

-.-• | юсть того, что арбитражньш суд будет пребьшать 
IX ЮЯИИИ СЦ-

I I 1.1 мм будем иметь: 

• : - . | 

Мерой неопределенности поведения арбитражного суда являет-
Ш нпропия, определяемая как сумма произведений вероятностей 
рмпшчнмх состояний суда на двоичние логарифми этих вероятно-

"II, взятая с обратньш знаком: 

// = - £ / » , 1 0 8 2 ^ . (4.1) 

)нтропия поведения арбитражного суда преврашается в нуль, 
КОГДа одно из состояний суда достоверно, а другие невозможнм; 
при заданном числе состояний она превраодается в максимум, ког-
дп даннне состояния равновероятнм, а при увеличении числа со-
I тояний она увеличивается. Если би, допустим, мм объединили 
дсйствия арбитражного суда и завода в одну систему управления, 
10 их энтропии можно бьшо бм сложить в одну единую. 

Вмчисляется энтропия следуюшим образом. В нашем примере 
Дмитровский завод пребьтает в двух состояниях. При внборе 
двойки в качестве основания логарифма за единицу измерения 
•нтропии поведения завода будет браться такая энтропия, которая 
имеет два равновозможннх состояния: 

Ъ/ = Ь\,Ьг> 

Р] = Р\,Рг-
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Используя формулу (4.1), получим следуюшую энтропию повв 
дения Дмитровского завода: 

Н = -(-\оЪ2-.+ —\0&1—) = 1 . 

Определенная таким путем единица информации називаепи 
двоичной единицей, или битом. 

Запишем теперь совместние вероятности каждой парн возмож 
нь1х состояний предприятия и фирм, вичисленнне по следуюшеИ 
формуле: 

р(и)=р(1)Р(1/}) 

А В С 

8 10 36 

Е - — — 
8 15 12 

1 ± ± 
8 15 36 

а ' 1 -1 -1 ' 
8 10 36 

Сумма всех приведенннх више значений Р(ф равна единице, 
так как любая пара возможних состояний (например, А и' Э) 
должна бнть одной из этих комбинаций. Совместная энтропия 
рассматриваемнх подсистем Н(ф определяется по приведенной 
формуле: 

Я 0 7 ) = - 1 1 / > 0 > ) 1 о § 2 Р 0 7 ) = - 4 х 1 1 о ё 2 ^ + 2х±1о§2~ + 

+ 2 х — о § , — + — о г , — + Зх—- 0 2 , — =3,416бит. 
15 б 2 1 5 12 б 2 1 2 36 б 2 3 6 
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Иррдиоложим, что механизм правового регулирования дого-
1|1Н<| ирановмх отношений включает только две подсистемн: 
•1 II фирмм (мн условно сузили механизм). С объединением 

1МПМ1.1Х модсистем объединяются также их возможнме состояния. 
шипия рассматриваеммх подсистем механизма будут пред-

ншмть собой все возможнме комбинации состояний этих под-
II п М .': 

| онмсстная энтропия или средняя информация, связанная с со-
тмнием двух подсистем (образовавшейся новой системн), будет 

: 1МИИ сумме произведений вероятностей всех возможннх их со-
нинмми на двоичнме логарифмн этих вероятностей с обратнмм 
жиком: 

// (/./) = - 1 1 Р(и)1о%2Р(и). 
' = 1 . / = 1 

II качестве примера рассмотрим вариант поведения предприя-
1мн с тремя возможньши состояниями (А,В и С), взаимодействую-
|||| ш с фирмами, способньши принимать четнре состояния (Д Е, 

, (I). Вероятность появления собнтия Р(г) и условнне вероят-
НОСТИ Р(У}), где индекс г относится к первой подсистеме 
|п|ч'дприятию), а индекс у — ко второй (фирме) представим сле-
Вуюшим образом: 

А В С 

т I ~х- ~х- ~х-
2 3 6 

"71 I А 1 
4 10 6 

Е 1 I I 
4 5 2 

I I I 
4 5 6 

4 10 6 

97 
7-640 



Возникает вопрос: какова будет энтропия рассматриваемого ] 
механизма правового регулирования, если, допустим, арбитраж-
нмй суд и истцм (фирмм, компании) будут функционировать неко 
торое время независимо друг от друга? 

Обозначим арбитражнмй суд через V, а истцов через 2. По тео-
реме умножения вероятностей независиммх собмтий получим 

Н(У,2)=Р(У)Р(2). 
Из этой теоремм имеем 

\о%2Р(У2) = 1оё2Р(У) + 1оё2Р(2). 

Значит, при объединении независиммх правовмх образований 
их энтропии складмваются. А количество социально-правовой 
информации в этом случае можно измерить уменьшением энтро-
пии того правового образования, для уточнения состояния кото- I 
рого предназначенм сведения. 

Пусть мм имеем арбитражнмй суд (./V). Нам известно, что он 
может находиться в одном из шести состояний. Оценим информа-
цию в действиях суда. До того как мм получили сведения о дея-
тельности арбитражного суда, его энтропия бмла равна Н(И). А ] 
когда сведения уже полученм, то его энтропия составила нуль. 
Если 1п есть та информация, которую можно получить в процессе 
определения качественного состояния суда, то эта информация 
будет равна уменьшению энтропии 

I, = Н(М) 
Итак, количество информации, полученной при определении 

качественного состояния рассматриваемого правового образова-
ния, равно энтропии этого образования. 

Чтобм определить 1п, необходимо каждое значение 1о§2 />,- со 
знаком минус умножить на вероятность этого состояния и все про-
изведения сложить. Каждое из слагаеммх можно рассматривать 
как частную информацию, которая получена от отдельного сооб-
шения, состояшего в том, что арбитражнмй суд (./V) находится в 
качественном состоянии д ;. Предположим, что эта информация 
обозначается как 1„. Тогда 1„ = -\о&гРи 

Информация I» может бмть представлена в виде средней или 
полной информации, которая получена от всех возможнмх отдель-
нмх сообшений с учетом их вероятностей. 

Однако известно, что все числа (р)) не больше единицм. По-
этоМу частная 1пу и полная 1п информация не могут бмть отрица-
тельнмми. Если все возможнме качественнме состояния правового 
образования одинаково вероятнм (как в нашем конкретном слу-
чае), то частная информация 1ц) от каждого отдельного сообше-
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ш фсдней или полной информации. Причем, чем менее 
11НЬ1 неожиданнме сведения, уничтожаюшие неопределен-
1 N диннш образованиях, тем более информативнмми они 

н Попятие условной энтропии имеет место там, где собм-
III геме приобретают зависимость. 

и•> приктике изменения отмеченннх параметров (Д К £)) в ме-
МИ1МС правового регулирования хозяйственно-правовмх отно-

.. ||1|1! имекгг между собой определеннме связи. Например, в апре-
Р II Iода Дмитровский завод фрезернмх станков и по его вине 

Н1 цругие компании и фирмн странн стали часто нарушать 
1м|.м1,1 права, регулируюодие порядок заключения договоров по-
шиок продукции. Возьмем несколько таких нарушений (пусть это 

' I II \ - Д/ . Ве)- Арбитражнмй суд, в ходе рассмотрения иско-
»1! фсоований, анализа имеюодейся социально-правовой и иной 
ИНформации, принял по поводу отмеченнмх нарушений необходи-
Н ц мерь! и санкции к ответчику ( соответственно х\ > К(> Ке)-

п ш г )то дало некоторме положительнме результатм (£>1 > Ьп 
/I ) Пчмерять в ободем плане даннме взаимосвязи можно при 
Ч.1М01ЦИ условнмх энтропий Нк(В), Нь(В)-

('реда через свои воздействия вносит определенную дезоргани-
1МЦИЮ в механизм правового регулирования как информационное 
иОричование, т.е. увеличивает энтропию его поведения. 

Лпализируя причинм отказа Дмитровского завода фрезернмх 
. 1,11нсов от заключения договоров поставок продукции, арбитраж-
|||,|п суд, в частности, пришел к вмводу, что к наиболее серьезнмм 
нпрушениям государственной дисциплинм поставок станков при-
Мли: 

начало производства заводом станков, предусмотреннмх 
Прежними программами, 

- отсутствие на предприятии надлежаодего шлифовального 
пОорудования,инструментов, 

— нежелание отдельнмх руководителей оперативно перестраи-
•ВТЬ свою работу и т.д. Частью последних является указаннмй 
мсречень нарушений закона и договорно-правовой дисциплинм. 
Однако максимальная энтропия поведения рассматриваемого ме-
ханизма правового регулирования, которая достигается при рав-
иовероятности всех возможнмх изменений Б, будет больше 
Нф"). 

Степень дезорганизации, неупорядоченности в рассматри-
ваемом механизме будет зависеть от разнообразия воздействия на 
иего средм (субъектов правового регулирования). 

Из описанного факта, в частности, видно, что субъектм право-
вого регулирования действовали не лучшим образом. А это по-
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влекло за собой множество отрицательннх последствий для ммо> 
гих предприятий, компаний и фирм странн, которне через арбш 
ражннй суд добивались заключения договоров поставки продук 
ции с Дмитровским заводом (£>). Если бн арбитражннй еуд 
Московской области совместно с другими указанньши орган.чмп 
не прореагировал на сложившуюся ситуацию, то последнюю мож 
но бьшо би рассматривать как вдвойне, втройне и т.д. отрицатпп. 
ную (как сложное собнтие с удвоенной, утроенной и т.д. энтропп 
ей). Но этого не случилось. Субъектн воздействия (арбитражнми 
суд, прокуратура области и др.) активно боролись с дезорганичл 
цией, отрицательньши последствиями и достигли определеннон> 
урегулирования отношений, пусть и не такого как хотелось бь1, 
между заказчиками и поставшиком. В таких условиях соблюда-
лось правило Нц(Р) < Н(И"). Это отношение должно всегда со-
блюдаться в управлении и во всех аналогичннх и других ситуаци-
ях. Энтропия поведения рассматриваемого механизма правового 
регулирования хозяйственно-правовнх отношений будет умень-
шаться за счет той информации, которая содержится в действен-
ннх решениях, мерах, рекомендациях и сообшениях субъектон 
воздействия (арбитражннй суд, прокуратура и др.). Если рассмат-
ривать взаимосвязь между субъектами и объектами правового 
регулирования как последовательность собитий (К и £>), то коли-
чество такой информации будет равно: 

1(к,Р)=Н(1))-Н^(Р). 
На основе данной информации должнн будут функциониро-

вать субъектн правового регулирования, учитнвая разнообразие 
воздействий средн, решений, мер, рекомендаций, указаний и по-
следствий управления. Понятие разнообразия и его передача в 
этом случае приобретают сундественное значение. Поэтому остано-
вимся на нем подробнее. 

4.2.2. Понятие разнообразия. Закон передачи 
разнообразия от системм к системе 

С понятием «разнообразие» приходится сталкиваться постоянно: в 
процессе изучения механизмов правового регулирования, проблем 
связи и взаимодействия правових информационннх образований и 
внешней средн, при исследовании регулятивннх функций права и 
т.д. В частности, в процессе анализа хозяйственно-правовой ситуа-
ции, осушествленного внше, мн непосредственно столкнулись с 
разнообразием субъектов управления и регулирования (арбит-
ражннй суд, прокуратура и др.), с разнообразием объектов право-
вого и иного воздействия (Дмитровский завод фрезерних станков, 
компании, фирмн, иние предприятия странн), с разнообразием 
коммуникативннх функций (направление исков предприятий в 
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|| 1|• |<к й суд области, связи последнего с заказчиками, проку-
I .п п др.), с разнообразием юридических норм (нормм, со-

кчи в Положении о поставках продукции и инмх актах), с 
р.пием санкций, мер (штрафм, госпошлина) и другими 

н чмшчрядковьши явлениями и процессами. В связи с этим возни-
В | шкой вопрос: что следует понимать под разнообразием в 

11| <>(>ходимо отметить, что юридическая наука пока делает пер-
ИЬ)о ишги в исследованиях этой фундаментальной категории пра-

м ппформатики. 
Нииример, Г.ВАтаманчук связивает понятие разнообразия с 
шчсетвом различнмх по содержанию управленческих воздей-

1мм11 [I, с. 189]. Н.Г.Кобец трактует понятие разнообразия как 
I шчие мер по предупреждению негативнмх, антиобшественнмх, 

ч шоиравнмх явлений [2, с. 59 — 82]. В.Н.Кудрявцев и 
1 \ I .шрилов рассматривают понятие разнообразия как разнооб-

|Ш 1н> чадач правового воздействия в обшестве [3, с. 108 — 109]. 
Очеиидно, что эти интереснме подходм к исследованию поня-

>>•] рачнообразия так или иначе непосредственно связанм с ин-
|ормационньш аспектом рассматриваемой проблемм. Поэтому 
НОД разнообразием в сфере права мм, в частности, понимаем соци-
• м.1 н)-1 фавовую информацию. И наоборот, в обшем плане соци-

пш.по-правовая информация — это само разнообразие. Причем 
ВЯНное разнообразие, присушее правовьга информационньга обра-
н.и.шиям (с различием их управленческих воздействий, мер по 
н|»дупреждению негативнмх явлений и т.д.), содержится, передает-
с н и пих и во внешней среде; разнообразие здесь взаимосвязанное, 
вшимодействуюшее, отражаюшее одни правовме информацион-
Ш.1С образования, явления и процессм в других. В этом отношении 
рмшообразие рассматривается нами как абстрактное свойство 
отражения. «Информация, — писал А.Д.Урсул, — в самом обшем 
> иучае — это разнообразие, которое один объект содержит в дру-
гом, это взаимное, относительное разнообразие.» С позиций тео-
рии отражения информация может бмть представлена как отраже-
шюе разнообразие, как разнообразие, которое отражаюший 
объект содержит об отражаемом [4, с. 153]. Это качественная сто-
рона проблемм. 

Понятие разнообразия как информация имеет, естественно, и 
количественнмй аспект. В этом случае количество информации в 
правовмх информационнмх образованиях можно рассматривать, 
например, как меру разнообразия. При таком подходе представ-
ляется возможность охарактеризовать разнме способм определе-
ния количества разнообразия как количества информации. 

Во-первмх, можно рассматривать количество разнообразия как 
определенное число различнмх элементов. 
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Для простотм подсчета единиц разнообразия обратимся к при-
веденному ранее примеру. Уже отмечалось, что в целях принятия 
действеннь1х мер к должностньш лицам Дмитровского завода фре-
зерннх станков за нарушения хозяйственного законодательства, 
Арбитражньш суд Московской области обобвдил имеювдуюся у 
него информацию по итогам рассмотрения в первом полугодии 
ньшешнего года дел с участием завода и направил соответствую-
вдие сообвдения ответчику, истцам и в прокуратуру области. Ана-
лиз показьшает, что эти сообвдения бмли совершенно разнме: со-
обвдение ответчику содержало десять разнмх положений (какие 
договорм не заключенм заводом, их краткая характеристика, суть 
претензий, предъявленнмх заводу истцами и др.); сообвдение к 
истцам бьшо составлено таким образом, чтобм обосновать необ-
ходимость соблюдения всеми истцами — участниками правоотно-
шений норм, содержавдихся в положении о поставках продукции и 
инмх правовмх актах (из ситуации видно, что такое сообвдение 
содержало как минимум три разнмх пункта); и в сообвдении в про-
куратуру бмли отраженм три различнме позиции (какой матери-
альнмй увдерб причинен компаниям, фирмам и заводу, кто из ру-
ководителей в этом повинен и просьба привлечь их к 
ответственности, предусмотренной законом). И в известной мере 
поэтому они смграли свою положительную роль. 

Не требует доказательств тот факт, что сообвдения, направлен-
нме арбитражньш судом в указаннме адреса, содержат шестнад-
цать показателей (положений, пунктов, позиций), причем все они 
различнм по своему содержанию и действию. Поэтому можно ска-
зать, что в нашем примере «коммуникативная ситуация» имеет 
разнообразие в шестнадцать единиц информации. 

Во-втормх, под разнообразием можно понимать логарифм чис-
ла различнмх элементов той или иной ситуации (хозяйственно-
правовой, нормотворческий, из области укрепления законности и 
других) по основанию два. А применительно к нашему примеру — 
это логарифм двоичнмй числа шестнадцать, котормй дает четмре 
бита (единицм) информации (по формуле 1о§2^=1о§216=4 бита, где 
N— количество разнообразнмх единиц). 

В этом случае разнообразие представляется в виде эквивалент-
ного количества информации. 

Очевидно, что, определяя понятие разнообразия в праве как 
понятие социально-правовой информации, мм всегда можем учи-
тмвать то разнообразие, которое реально содержится в правовмх 
информационнмх образованиях, явлениях и процессах. Тогда ко-
личество разнообразия как количество информации будет вмра-
жаться через реально сувдествуювдее число различнмх элементов 
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или через логарифм числа различннх элементов по соответствую-
шему основанию. В качестве составляюших частей целого можно 
рассматривать и область возможного. Тогда количество разнооб-
разия как количество информации будет оцениваться посредством 
логарифма числа возможнмх элементов, состояний. 

Анализируя разнообразие в правовмх информационнмх обра-
зованиях, можно прийти к вьшоду, что само по себе оно не всегда 
вьгтекает из реального объекта, а в ряде случаев находится в зави-
симости от нашего подхода к исследованию. В той или иной об-
ласти управления правовьши информационньши образованиями 
можно вмявить далеко не одинаковое разнообразие. Так, в част-
ности, правовая система обшества в целом может рассматриваться 

|

как целое, состояшее из значительного числа крупнмх подсистем 
(механизмов, государственнмх органов, норм права, актов право-
вого поведения и т.д.). В то же время эту же социальную систему 
можно разделить на большое количество более мелких подсистем, 
и тогда количество разнообразия в ней сушественно увеличится. 
Если мм в рамках правовой системь1 обшества вмделим не только 
подсистемм, но и элементм, то количество разнообразия здесь 
станет еше более внушительньш. 

Подобнмй анализ можно продолжить, переходя от одного 
уровня организации правовмх информационнмх образований к 
другим. В результате этого процесса появится возможность в рам-
ках одного и того же правового образования по-разному опреде-
лить количество разнообразия, а следовательно, количество ин-
формации. Однако нельзя ставить здесь результатм анализа в 
полную зависимость от субъективнмх факторов и особенностей. 
Нет одинаковмх правовмх образований, каждое из них имеет 
свою, и только свою, организацию, причем разную. В зависимости 
от различнмх уровней организации правовмх образований будет 
меняться здесь и количество разнообразия. 

Становится очевидньш, что каждмй уровень организации пра-
вовмх образований имеет свое количество разнообразия. Именно 
такой подход, при котором любое правовое информационное об-
разование рассматривается в качестве объекта, обладаюшего раз-
нмм количеством разнообразия, позволяет получать в зависимости 
от целей разнме мерм разнообразия и в определенной степени ха-
рактеризовать организованность правовмх информационнмх об-
разований. 

Известно, что правовме образования бмвают разньши по своей 
сложности. Чем сложнее правовое образование, тем больше содер-
жится в нем подсистем, элементов, образуюших некоторую сово-
купность разнообразия. Если в ходе исследования определить ис-
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ходнмй уровень организации правового образования, то можио 
проследить, как с течением времени, с развитием правового целого 
происходит накопление информации. Так, переход от анализа от-
дельной нормм права к исследованию отдельного института, от-
расли права, и наконец, к характеристике всей правовой системь! 
обшества в целом есть накопление социально-правовой информа-
ции. В этом сммсле право, правовое образование, правовую си-
стему можно рассматривать как сгусток информации, как систему 
информации. 

Такая характеристика разнообразия, с одной сторонь1, способ-
ствует развитию правовой системь1 обшества, а с другой — оказм-
вает сушественное влияние на упорядоченность правовмх инфор-
мационнмх образований. В действительности при таком подходе 
об упорядоченности можно вести речь лишь тогда, когда в том или 
ином правовом образовании объединенм и взаимодействуют раз-
нообразнме подсистемм, элементм. В силу этого обстоятельства 
возможна определенная организация, упорядоченность правового 
образования, в результате чего последняя и реализует свои соци-
альнме функции, совершенствуется и проходит определеннме эта-
пм развития. 

Объяснение понятия разнообразия с точки зрения теории ин-
формации позволяет описмвать и повмшать эффективность функ-
ционирования правовмх образований, систем. На самом деле в 
ходе реализации своих функций то или иное правовое образование 
переходит из одного качественного состояния в другое. В резуль-
тате с течением времени вмявляется определенное разнообразие 
состояний, анализ котормх позволяет характеризовать «програм-
мм» поведения правового образования, моделировать положи-
тельнме и отрицательнме моментм в его деятельности, устранять 
«узкие места», ограничивать ненужное разнообразие и т.д. Не слу-
чайно в подобнмх исследованиях в качестве элементарной идеи, 
исходного понятия явно (а иногда имплицитно) вмступает понятие 
различия, а более точно — взаимосвязь, взаимопреврашение, вза-
имопроникновение тождества и различия. 

Основмваясь на сделаннмх вьшодах, можно заключить, что 
разнообразие вмступает не только в виде информации, но и обла-
дает таким свойством, как передача информации во времени и 
пространстве, в процессе правового воздействия и управления в 
обшестве. Определенную роль при этом играет закон передачи 
разнообразия от одной системм к другой, разработаннмй 
У.Р.Эшби [5, с. 215 — 217]. 

Как отмечают В.Н.Кудрявцев и О.А.Гаврилов, этот закон 
углубляет наши познания о соотношении между нормами права и 
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рг| унируемьши ими фактическими обшественньши отношениями, 
И1 риет большую роль в объективизации и упорядочении функцио-
нпш.пмх проявлений управления [3, с. 108 — 109]. Это, конечно, 
П. |)||0. 

()диако только ли в этом заключается ценность закона передачи 
рм шообразия от системм к системе в праве? Думается, что нет. 
Динимй закон, кроме сказанного, позволяет расширить наши 
нрсдставления о формально-логических взаимосвязях и взаимодей-
стниях правовой системм обшества и внешней средм в целом, о 
фупкционировании правовнх информационннх образований в 
угловиях большого разнообразия возмушаюших воздействий, ре-
Шений, мер, минимума информации, неупорядоченности, о кон-
Кретнмх способах решения правовмх проблем и задач в условиях 
ипформатизации обшества и т.д. 

Разнообразие является неотъемлемьш атрибутом всей правовой 
гпстемм обшества, ее подсистем и элементов. Вмступая в качестве 
1Ш(1)ормации, оно непрермвно «циркулирует» во всех правовмх 
информационннх образованиях (механизмах правотворчества, 
иравового регулирования, законности, правопорядка, правовой 
культурм и др.), а также постоянно передается от одной системм, 
иодсистемм к другой. Информационная характеристика переда-
наемого разнообразия относится при этом не к однотипньш, а к 
различньш субъектам и объектам. Скажем, в рассмотренном вмше 
механизме правового регулирования хозяйственно-правовмх от-
пошений передаваемое разнообразие воздействий, мер и др. отно-
сится как к субъектам правового регулирования (арбитражнмй 
суд, прокуратура и др.), так и к объектам (предприятия, компании, 
(|>ирмм, регулируемме с помошью права отношения и т.д.). Между 
субъектами и объектами правового регулирования устанавливает-
ся определенное соответствие в процессе передачи разнообразия 
воздействий, снижения дезорганизации (энтропии), интенсивной 
разработки решений для поддержания стабильности механизма 
идр. 

Чтобм подтвердить это заключение, возьмем тот же механизм 
правового регулирования хозяйственно-правовнх отношений и 
проанализируем поведение субъекта и объекта правового регули-
рования. 

Субъект правового регулирования будем рассматривать в ка-
честве исходной системм, а объект правового регулирования — в 
качестве преобразуюшей системм. 

Внше мн установили, что в ходе активной управленческо-
регулятивной деятельности арбитражного суда и других органов 
Московской области бнли устраненм серьезнме нарушения норм 

105 



права и договорной дисциплинм прежде всего со сторонм Дмит-
ровского завода фрезерньгх станков, и по вине последнего со сто-
ронм других предприятий. После этого рассматриваеммй меха-
низм правового регулирования функционировал (за известнмми 
исключениями) нормально. Однако на этом, как показьшает прак-
тика, останавливаться нельзя. 

В частности, чтобм сохранить или поддержать это состояние 
механизма правового регулирования, соответствуюшие руководи-
тели предприятий, министерство, юридические службм компаний, 
фирм, инме субъектм должнм вести постояннмй и строгий кон-
троль за соблюдением всеми участниками правоотношений норм 
права и договорно-правовой дисциплинм. Помимо этого, в целях 
предупреждения и недопушения в будушем описаннмх негативнмх 
явлений субъектм регулирования обязанм осушествить ряд право-
воспитательнмх мероприятий. 

Однако перечисленнме и инме мероприятия, к сожалению, не 
бмли вовремя проведенм и значительнмй объем работ по устране-
нию возникших негативнмх явлений бмл вьшолнен в основном 
арбитражньш судом области. 

Например, после каждого обрашения предприятий, компаний и 
фирм-потребителей относительно отказа по различньш причинам 
заключать договорм поставок продукции со сторонм Дмитровско-
го завода фрезернмх станков (В}) в Арбитражнмй суд Московской 
области, вмрабатмваемме им решения, мерм (Қ]) позволяли, не-
смотря на большие материальнме и моральнме издержки, оказм-
вать определенную помошь предприятиям, компаниям и фирмам-
заявителям, желавшим получить необходимую продукцию (Ои'). 
Таких обрашений бмло много, по маркам различнмх станков, а 
отсюда имели место взаимосвязи К\ - (В\, Б\), кг _ (д2 ; £)2) и т.д. И 
ни одно из даннмх обрашений не осталось без внимания. 

Становится очевидньш, что в объекте правового регулирования 
множество обрашений заявителей — предприятий, компаний и 
фирм по поводу отказов Дмитровского завода заключать догово-
рм поставок (В) и множество актов помоши по устранению этих 
отказов (Г>ц) имеет столько результатов (значений), сколько имеет 
значений (К,), множество решений, вмрабатмваемнх арбитраж-
ньш судом на отказм заключать указаннме договорм, т.е. их будет 
(Ок). Следовательно, если в рассматриваемом объекте правового 
регулирования хозяйственно-правовмх отношений множество (В) 
и (_)„У будет постоянньш, то оно в результате воздействия разно-
образнмх решений, мер (К,), исходяших от арбитражного суда и 
других субъектов регулирования может стать множеством с каче-
ственньши изменениями (состояниями) не более чем (Рк). 
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Разнообразие (информация) в объекте правового регулирова-
ния после одного воздействия не может превишать сумми перво-
ничального разнообразия (информации), содержашегося в поведе-
НИИ субъекта и объекта правового регулирования. Или 
ричнообразие (информация) множества обрашений заявителей — 
нредприятий, компаний и фирм по поводу отказов от заключения 
договоров поставок станков со сторони Дмитровского, завода (В) 
и актов помооди по устранению этих отказов (Бк) не может воз-
расти за одно воздействие больше чем на величину разнообразия 
(информации), содержашегося, скажем, в решениях арбитражного 
I уда (субъекта регулирования). 

Однако при последуювдих воздействиях субъекта правового ре-
I улирования хозяйственно-правовнх отношений на объект разно-
образие (информация) поведения предприятий, компаний и фирм 
не может бнть и меньше разнообразия (информации), созда-
наемого в механизме воздействиями средн (отсутствие эффек-
тивного руководства, контроля, информирования и т.д.). 

В рассматриваемом механизме правового регулирования хозяй-
ственно-правовнх отношений возможнн и такие ситуации, когда 
из деятельности арбитражного суда и других субъектов регулиро-
вания при заранее разработанннх оптимальних решениях можно 
извлечь меньше разнообразия (информации), чем (В). Но в таких 
случаях деятельность субъектов регулирования облегчается, по-
скольку они, допустим, на однотипнме нарушения норм права 
могут отвечать одинаково, не различая эти нарушения. Вместе с 
гем на деятельность субъектов правового регулирования может 
иалагаться такое ограничение: на каждое воздействие (скажем, 
иарушение) на механизм правового регулирования средн субъектм 
регулирования могут отвечать только другой командой (решение, 
мероприятия и другие средства). 

Из рассмотренного вмше можно сделать вмвод, что разнообра-
зие (информация) функционирования анализируемого механизма 
правового регулирования хозяйственно-правовнх отношений об-
ладает своим специфическим минимумом. К этому минимуму 
стремится любой субъект правового регулирования, воздействия 
на объект (предприятия, компании, фирмн). Минимум механизма 
будет возрастать с увеличением разнообразия ценннх решений, 
мер в условиях реального (В). Или любой субъект правового регу-
лирования будет тем меньше управлять своим объектом, чем 
больше он будет поснлать к этому объекту различннх ценннх 
решений, указаний и т.д. 

Если между описанннми внше (В) и (К) будет однозначная за-
висимость и если в этом случае какое-то воздействие на механизм 
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правового регулирования средн внзнвает принятие субъектом 
однозначного решения, указания, то ми будем иметь Нь(к)=0. 

И в этом случае получим 
Я(2)™„) = Н(В) - Н(К). (4.2) 
В формуле (4.2) заложен обший закон необходимого разнообра-

зия, которнй гласит: ограничение разнообразия в поведении объ-
екта правового регулирования (в нашем случае предприятий, ком-
паний и фирм) можно достигнуть только за счет увеличения 
разнообразия ценннх решений, указаний, мер субъекта регулиро-
вания (арбитражного суда, прокуратурн и др.). Субъект правового 
регулирования в ходе своего функционирования должен постоянно 
достигать минимума разнообразия в поведении объекта регулиро-
вания. Если субъект не в состоянии этого сделать (или не хочет), 
то ему не под силу обеспечение полного, действенного управления 
в механизме, В ходе рассматриваемой управленческой деятель-
ности должен строго соблюдаться этот закон. Только разнообра-
зие может устранить разнообразие. При этом известная инициати-
ва и централизация в деятельности субъекта правового 
регулирования является объективной необходимостью. 

Внвод закона необходимого разнообразия имеет определенное 
практическое значение. Так, сделанннй вьше вьшод этого закона 
относительно информации «на входе» субъекта правового регули-
рования можно использовать для построения эффективной си-
стемн социально-правовой информации Арбитражного суда Мо-
сковской области, областной Прокуратурн и других субъектов (в 
аналогичной и иннх ситуациях), касаюшейся укрепления закон-
ности и договорно-правовой дисциплинн. Этот вьтод таков: су-
цдествует минимум социально-правовой информации в рассматри-
ваемой сфере «на входе» любого субъекта правового 
регулирования, необходимнй для достижения эффективного ми-
нимума разнообразия его решений, указаний, рекомендаций, мер. 

С формально-логической точки зрения это доказьшается про-
сто. Представим, что субъект правового регулирования (например, 
органн управления завода) есть некоторая система; те социально-
правовне решения, указания, мерм (в том числе и негативного 
характера), которне исходили и исходят от него, — это определен-
нне «внходнне величинн» данной системн; «информационнне 
входн» субъекта регулирования — это социально-правовне актн, 
решения, которне исходят от других субъектов воздействия 
(арбитражннй суд области, прокуратура и др., производяших ин-
формационное отображение (В) и (Б). Осушествим необходимне 
подстановки, и все станет очевидньш; доказательство нашего вн-
вода сводится к доказательству основной теоремн. 

« 
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Исмользование обидего закона необходимого разнообразия не-
фудпо прОиллюстрировать на примере функционирования и дру-
IИМ правовмх образований, систем. Это и понятно, поскольку вся-

образование, система, в том числе и правовая, функционирует 
НИ оспове закона необходимого разнообразия, устанавливаюшего 
(фОИорции между разнообразием внешних возмушений и разнооб-
I | мн:м внутренней системм. 

Рассмотренное понятие разнообразия в области права и оха-
риктсризованнмй закон передачи разнообразия от одного образо-
миммя к другому позволяют уже сегодня говорить о наличии спе-
|(ннльной методики измерения разнообразия социально-правовмх 
иипсний и процессов управленческо-регулятивного и информаци-
| ого характера. Сушность данной методики, на наш взгляд, 
I подится к следуюшему: 

1) к характеристике управления вмделенного правового обра-
Ювания на основе восприятия, сбора, регистрации, обработки, 
оценки и использования информации; 

2) к анализу понятия разнообразия как информации; 
3) к построению на основе конкретной социально-правовой си-

Гуации (из области правового регулирования, укрепления закон-
иости, правопорядка и т.д.) модели: «возникновение разнообразия 
мравонарушений, инмх негативнмх явлений» — «воздействие раз-
личнмми способами на это антиобшественное разнообразие» и 
«получение результатов по итогам данного воздействия»; 

4) к количественной оценке социально-правовой информации и 
мсследованию процессов и явлений, связаннмх с реализацией кон-
кретной модели (определение правовой информации с помошью 
штропии, характеристика мер юридической неопределенности, 
управление информационно-правовмми связями с позиций разно-
образия и др.); 

5) к формированию обшего закона необходимого разнообразия 
с точки зрения анализируемой социально-правовой ситуации; 

6) к построению системм социально-правовой информации, не-
обходимой для достижения эффективного минимума разнообразия 
принимаеммх решений, указаний, рекомендаций и мер; 

7) к внесению предложений по совершенствованию правового 
регулирования рассматриваемнх обшественнмх отношений. 

В свете разрабатмваеммх методологических проблем модели-
рования социальнмх процессов все эти проблемм приобретают 
большое значение. Поэтому важной задачей является овладение 
юристами, занимаюшимися проблемами кибернетики, управления 
и информации, методикой измерения разнообразия всех правовмх 
образований, систем, юридических задач и пропускной способ-
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ности субъектов управления в сфере права. А это позволит мод| 
лировать, а когда необходимо, и проектировать оптимальнме 
структурм управления в области правовой реальности, сформули 
ровать некоторме прогностические оценки и вмводм, которме 
касаются тенденций и закономерностей развития некотормх 01 
раслей советского права. Обпдий закон необходимого разнообрм 
зия в этом деле будет играть немаловажную роль. 

4.2.3. Структурнме мерм 
социально-правовой информации 

При использовании структурнмх мер учитмвается только дискрет-
ное строение того или иного информационно-правового комплек-
са, в особенности количество содержашихся в нем информацион-
нмх элементов, связей между ними или комбинаций из них. 

Под информационньши элементами в правовой информатике 
понимаются неделимме части — квантм — социально-правовой 
информации в дискретнмх моделях реальнмх информационно-
правовмх комплексов (образований), а также элементм алфавитов 
в числовмх системах. 

В структурной теории юристм различают геометрическую и 
комбинаторную мерм социально-правовой информации [6]. 

В правовой информатике к геометрической мере прибегают в 
тех случаях, когда в правовмх образованиях собираются достаточ-
но сложнме информационнме комплексм. Например, в механизме 
организации борьбм с преступностью, в правоохранительнмх ор-
ганах прокуратурм, суда, МВД и других собирается почти вся 
имеюшаяся в нашей стране информация об уголовнмх, граждан-
ских и других делах, разнообразнме юридические документм, ко-
торьге в конечном счете складмваются на определенное время в 
одном месте и представляются в виде информационного комплек-
са, состояшего из большого числа томов, листов дела, страниц. 

В механизме обеспечения законности, в субъекте законности 
собираются такие информационнме комплексм, как множество 
определеннмх юридических листов и таблиц, в котормх отражено 
то, как соблюдаются законм в функционировании механизмов 
правового регулирования, а также множество юридических норма-
тивнмх актов. 

В органах осушествления правотворчества, в механизме право-
творчества собираются следуюшие информационнь^е комплексм: 
множество изданнмх законов и инмх юридических нормативнмх 
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Н < II. множество соответствуюших листов отчетности о практике 
ицимсиения в механизме правового регулирования и др. 
1 южнме информационнме комплексм собираются в том или 

- ппде и в других правовмх образованиях, системах. 

Итпикает законрмерное требование измерить эти информаци-
цмьк' комплексм, ответить на вопрос о том, сколько содержится в 

Инн ииформации. 

Для того чтобм определить количество информации в право-
И(.1ч образованиях геометрическим путем, необходимо построить 
Н1Кую геометрическую модель информационного комплекса в 
фгрс юридической деятельности. Возьмем для этого, скажем, ме-

цамиэм правотворчества, в котором сосредоточен определенньш 
црхив отмененнмх и действуюших нормативнмх юридических ак-
Тов. Причем этот архив размевден в каком-то реальном помеше-
НИИ. 

' )то будет вмглядеть так (рис. 4.2.1). 

Допустим, объем помешения, 
> л | где находятся нормативнме актм, 

/ V X составляет 300 м , его вмсота 
/ / равна 3 м, ширина 10 м, длина 

ь тоже 10 м.Отсюда объем указан-
у—^т—-ргу ного помешения (У) будет равен 

</_ / пхпх1. 

уг—-я " У=10х 10хЗ=300м3 

ХЛ- У^ / Рис.4.2.1. к,1,п,У— висота, длииа, ши-
__—.^„„в ( {" 111| г/ рина, объем помешения соответственно, 

^УТД 1 ' У? — объем одного нормативного акта, 
К — один символ (буква) акта. 

Например, предположим, что V есть объем какого-то конкрет-
ного нормативного юридического акта. При Н1 = 0,005м (в среднем 
— это сто печатнмх листов акта, сложеннмх в стопку); п\ - 0,21 м 
(в среднем — это ширина стандартного листа этого акта); /1 = 
0,29м (в среднем — это длина стандартного листа данного акта). 
Тогда объем одного акта будет равен 

У1=Н\ х п\ х /1=0,005 х 0,21 х 0,29=0,0003045м3 

А в указанном помешении находится 
УАП=300/0,0003045=985221 штук нормативнмх актов 
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Если в одном листе акта содержится 36 строк, в каждой строи 
63 символа, а в одном правовом акте в среднем 100 листов, то ко 
личество информации в данном акте равно 

36 х 63 х 100=226800 квантов или единиц правовой информацпм 
В нашем же архиве имеется, как мн установили, 985221 норми 

тивних актов. Значит, информационная емкость всего архиц 
(помешения) составит 985221 х 226800=~223448 х 106 квантов (илН 
единиц правовой информации). 

Подобньш образом можно на практике измерять любне мп 
формационнне комплексн (документов, протоколов и пр.) в мехл 
низмах законности, правопорядка, правового регулирования п 
других правовнх образованиях. 

4.2.4. Комбинаторнме мерь1 
социально-правовой информации 

В правовой информатике комбинаторная мера информации при-
меняется тогда, когда в сложннх правовнх образованиях необхо-
димо оценить возможность передачи информации посредством 
различннх комбинаций информационннх элементов. Образование 
комбинаций в этом случае рассматривается как одна из форм ко-
дирования социально-правовой информации. 

В правовой информатике с комбинаторньши процессами мн 
встречаемся довольно часто. Например, в органах осушествления 
правотворчества при разработке законов и иннх нормативннх 
актов образуются предварительнне комбинации (вариантн) этих 
законов и нормативннх актов. В механизме организации борьбн с 
преступностью правоохранительнне органн на основе полученной 
через каналн связи информации разрабатнвают разнообразние 
комбинации (форм, методов) для эффективной борьбн с преступ-
ностью. В механизме охранн правопорядка органн охранн право-
порядка разрабатнвают множество комбинаций (решений) воздей-
ствий на слабие звенья и перебои в функционировании 
механизмов правового регулирования, законности и правотвор-
чества. 

Количество информации, содержашееся в тех комбинаторннх 
процессах, которне происходят в правовнх образованиях, опреде-
ляется в данном случае как количество комбинаций элементов. 
Таким образом, в информационно-правовнх комплексах, которне 
содержатся в правовнх образованиях, оценивается комбинаторное 
свойство их структурного разнообразия. При этом можно рас-
сматривать различние види сочетания элементов: размешение, 
перестановку и повторение. 

Поясним это на примерах. Допустим, в механизме организации 
борьбн с преступностью правоохранительнне органн для эффек-
тивной борьбн с правонарушениями в сфере экономики разрабо-
тали десять специфических программ (Ғ), которне различнн по 
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Шжм (одержанию и свойствам, что характеризуется величиной Я. 
1ш мрограммм необходимо «разместить» в механизме функцио-

НМронапия. Правоохранительнме органм размеидают их так, что из 
I программ по Л элементов различаются своим содержанием и 
Иоридком. Возможное число размешений из (Ғ) программ по (К) 

| | нмражаться так: 
Г(Н/Ғ) = Ғ\/(Ғ-К)\ 

Если правоохранительнме органи будут производить размеше-
ммг мрограмм в обшестве с повторениями по К из Ғ, то получится 

Р(Я/Ғ)=Ғ*. 

II результате размеидения десяти программ в обшестве получи-
Пось следуюшее количество информации 

Р=Ғ*=1010единиЦ'. 

Окажем, при использовании разработаннмх правоохранитель-
Ш.1МИ органами программ борьбн с правонарушениями в сфере 
1МШ0МИКИ рост преступности в этой сфере не снизился. Правоох-
рапительнне органн в этой связи приняли решение «переставить» 
ма мервнх порах эти программм по порядку их действия. Они это и 
1'дслали. Опишем данную ситуацию. 

Перестановки программ (Ғ) в обшестве будут отличаться сво-
мм порядком действия. Число возможннх перестановок (Ғ) будет 
омределяться так: 

Р=Ғ! 

Здесь возможнн и перестановки программ с повторениями: до-
иустим, одна программа переставлялась т раз, другая — п раз, 
третья — Н раз и четвертая — / раз. Перестановка с размешениями 
в этом случае будет вьфажаться как 

Р=(т+п+1г+...+1)!/(т!п!...Н). 

В процессе перестановок десяти программ в обшестве получит-
ся следуюшее количество информации: 

р=Ғ!=\ х 2 х З х 4 х 5 х 6 х 7 х 8 х 9 х 10=3628800 единиц. 

И наконец, после перестановок при помоши десяти программ 
правоохранительньш органам удалось значительно снизить уро-
вень правонарушений в сфере экономики. Правоохранительнме 
органм начали производить сочетание из Ғпрограмм по Я: 



~ возможное число этих сочетаний можно определить как 

Р(К/Ғ)=Ғ!/(К!(Ғ-К)!)=Ғ(Ғ-\)...(Ғ-К+\)/\ х2хЗ...К. 

Сочетания здесь также могут повторяться. Число возможнмх 
сочетаний с повторениями из Ғ программ по Л будет равно 

Р (К/Ғ) = (Ғ+К-1) !/(К!(Ғ- \)!) = (К/Ғ+К-1;. 

По этой формуле, информация при сочетаниях Ғпрограмм по К 
будет составлять 

Р=\024единицм. 

Из всего сказанного видно, что, оценивая какие-то юридиче-
ские информационнме массивм и комплексм, мм вмрабатмваем 
информацию и тем самьш создаем такое управление в правовмх 
образованиях, которое противостоит тенденциям возрастания 
энтропии в этих образованиях. 

4.2.5. Семантические мерм 
социально-правовой информации 

Важное место в теории информации занимают также и семантиче-
ские мерм информации. 

Так назьшаемая семантическая теория информации изучает со-
держательность, целесообразность и динамичность информации. 
Необходимо рассмотреть, как используются основнме идеи и по-
ложения этой теории в праве. 

Содержательность информации в правовмх образованиях мож-
но представить в следуюшем виде. Пусть у нас имеется определен-
нмй механизм расследования преступлений. Допустим, в субъект 
регулирования этого механизма, т.е. к следователю, от гражданина 
А поступил такой сигнал: гражданин X покончил жизнь самоубий-
ством; А сообидил также следователю, что некто В утверждает, 
якобм X кем-то убит. Следователь решил вмяснить, как же все-
таки: покончил X самоубийством или он кем-то убит? Он вмезжа-
ет на место обнаружения трупа X, где, предположим, в процессе 
осмотра места происшествия, трупа X, опроса А,В и других лиц 
устанавливает, что X бмл убит V. Последний бмл задержан и 
сознался в убийстве. 
- Для следователя содержательность сообшения, полученного на 
месте обнаружения трупа X (обозначим это сообшение через 2), 
будет вмражаться посредством функции мерм К(2), то есть 

2с=К(-2)=\-К(2), 
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гдс 2< — содержательность сообшения, полученного 
с исдователем на месте обнаружения трупа; 

К— функция мерм. 

При определении содержательности в механизме расследования 
Преступлений можно использовать средства математической логи-
ни, Последняя в этом механизме утверждает, что логические функ-
11Ип истинности К(2) и ложности К(-2) имеют формальное подо-
Пис с функциями вероятностей соЬъ\т\\яр(2) и антисобьггияд(2) в 
1'сории вероятностей. Тогда для следователя возникает определен-
иос соотношение 

К(2)+К(-2)=\; 

Р(2)+д(2)=\. 
Содержательность указанного сообгцения для следователя, рав-

но как и вероятность, будет изменяться в таких границах 
0<К(2)<\. 
Информация измеряется энтропией: 
1=\о&(1/р(2))=-1о&р(2), 
поэтому логическая оценка количества информации для следо-

п|| геля будет подобна энтропии, т.е. 
/=1о§2(1/(1- сопз! К(2)))=\о%г(\1К(2))= - \о%гК(2). 
Однако, если следователь будет статистически оценивать ин-

формацию, то он будет учитьшать вероятности реализации каких-
го собмтий, а при ее логической оценке — мерн истинности и 
ложности. 

В связи с этим здесь встает вопрос о целесообразности социаль-
по-правовой информации. Исследования показьшают, что для 
определения мерн целесообразности социально-правовой инфор-
мации можно использовать вьшод А.А.Харкевича о том, что мера 
целесообразности информации в сложнмх системах в этом случае 
будет рассматриваться как изменение вероятности достижения 
цели при получении дополнительной информации. 

Например, в механизме расследования преступлений следова-
тель, расследуя определенное преступление, может в какой-то про-
межуток времени получать «пустую» информацию, т.е. такую ин-
формацию, которая не будет изменять вероятности достижения 
цели. Тогда для следователя мера такой информации будет равна 
нулю. 

В процессе расследования преступления следователь может 
также получать информацию, изменяюшую положение расследо-
вания преступления в отрицательную сторону. В этом случае полу-
ченная им информация будет уменьшать вероятность достижения 
цели и она будет дезинформацией. 
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И, наконец, следователь в процессе расследования преступлемня 
может получать ценную информацию; эта информация будет ув| 
личивать вероятность достижения цели расследования. Пояспим 
эти положения на последнем нашем примере с версиями о само 
убийстве иубийстве X. 

Нам известно, что следователь получил два сообшения:1) X но-
кончил жизнь самоубийством и 2) X ( по утверждению В) кем-ТО 
убит. Скажем, по этому случаю ему больше ничего неизвестно 
Следователь устанавливает, что X мертв. Тогда он должен вести 
расследование по двум основньш путям: самоубийство X (пустм 
это вьфазим через (1—2); убийство X (данньш путь представим как 
(1—3). Допустим, (3) — это цель расследования, состояшая в том, 
что следователь должен эффективно и в срок расследовать само-
убийство или убийство X, а (2) — это определеннме следственньн' 
действия следователя, которме осушествляются им для достижения 
цели. В самом начале расследования, скажем, следователю неиз-
вестнм пути, ведушие к цели. В таком случае вероятности достиже-
ния цели по путям (1—2) и (1—3) будут равньши. Это собмтис 
имеет два исхода. А вся ситуация в механизме расследования прим-
ет такой вид 

/ 7 ( 1 - 2 ) ^ ( 1 - 3 ) = 1/2. 

Допустим, следователь провел какие-то следственнме действия 
(допросил А и других лиц). В результате этого он получил какую-
то нейтральную информацию, которая не изменила вероятность 
достижения цели механизма. Тогда 

1=1о82(р(2т-3)//>(1— 2))=1о82(3/6)/(3/6)=0. 

Если же гражданин А и некоторме другие лица дали следовате-
лю ложную информацию, которая уменьшила бм вероятность до-
стижения цели механизма расследования, тогда количество ин-
формации бмло бм равно 

/=1о82(р(2-3)/р(1-2))=1о£2(1/6)/(1/2)=1,58. 

Предположим, что из осмотра места происшествия, трупа X, 
допроса В и других следователь увеличивает вероятность достиже-
ния цели механизма. Количество информации в этом случае будет 
равно 

1=1о82(р(2-3)//»(1-2))=1о82(4/6)/(1/2)=0,42. 

Мера целесообразности информации в механизме расследова-
ния будет вмглядеть как 

1Цеп=1о§2/»1 - 1о§2/>о= \о%г(р\1ръ), 

116 



ГДС /'II — начальная, а р\ — конечная информация вероятности 
| нжсния цели механизма. 
Ьшамическая энтропия. В нашем последнем примере при рас-

" тваиии самоубийства или убийства X энтропия 
>мределенность) в механизме расследования изменяется с тече-

ингм нремени 
// :Н(1). 

II (менение этой энтропии в механизме обусловливается поступ-

( Н нмем с течением времени дополнительной информации. 
I. Основнме ситуации при расследовании дела X можно пред-

• тнить как совокупность отношений между проведением следова-
II исм следственнмх действий (г}) и раскрмтием им определеннмх 
I сорон самоубийства или убийства X (вмразим это как с?,). Следо-
ч.исль по делу X проводит следственнме действия (осмотр места 
нроисшествия, трупа X, допросм А, В и т.д.) и раскрмвает тем са-
мь1м определеннме сторонм дела {X бмл убит Ғво время драки; V 
После убийства уехал на мотоцикле в направлении центра города; 
I сознался в совершении убийства X и т.п.). 

2. Отношение между проведением следователем следственнмх 
двйствий г} и раскрмтие им определеннмх сторон дела й} можно 
оценивать вероятностями Рп({). Допустим, если нет отношений 
между некотормми г} и с1} , то вероятность Р}!=0. Если же между 
ммми есть какие-то отношения, то Р,,~1- Скажем, мм имеем обшее 
число следственнмх действий по делу X за время I - А(1), а обшее 
число раскрмваеммх сторон по этому же делу - В(г). Обшее число 
следственнмх действий будет иметь номера Ц=\,2,Ъ,...,А(1)), а об-
м̂ ее число раскрмваеммх сторон по делу — (}=\,2,Ъ,...В(1)). 

Энтропия этой совокупности отношений в механизме расследо-
иания определяется по известной формуле. 

Мерой информации в механизме расследования будет вмраже-
мие 

1=Н({) -Н(1+\). 
Это вмражение в механизме расследования может принимать 

как положительнме, так и отрицательнме значения в зависимости 
от уменьшения или увеличения неопределенности в системе. 

Таким образом, становится ясно, что семантическая оценка ин-
формации в правовмх информационнмх образованиях связана с 
энтропией в этих образованиях. Подобная оценка информации 
ограничивает неопределенность в даннмх правовмх образованиях 
и противостоит дезорганизации в них. 
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4.3. Проблема качественного определения 
социально-правовой информации 

II шиературе рассмотренн некоторие вопросн правового воздей-
I |'пия в обшестве в свете теории информации, т.е. правовне обра-
юниния оцененн с точки зрения статистических, структурньгх и 
II маптических мер теории информации [1, 2]. Указаннне мерн 
н-ории информации позволяют лишь с обших, формальннх, логи-
п . ких и иннх позиций рассматривать правовое воздействие в об-

Швстве как процессн получения, хранения, обработки и передачи 
миформации. Такой подход носит вспомогательннй характер и 
• чфсделяет то, что одним из моментов правового воздействия яв-
Мется акт внбора, которнй ограничивает неопределенность в 
цравовнх образованиях и сопровождается появлением нового ко-
Цичества информации. Внрабатьшая определенную информацию, 
нравовое воздействие противостоит тенденции к возрастанию эн-
фопии во всех правовнх образованиях. Статистические мерн ин-
фцрмации неразрьшно связанн с ней. Структурная и семантическая 
кории информации несколько меньше связанн с энтропией. 

Какое бн правовое образование мн ни взяли (правовую си-
I гсму обшества в целом или ее подсистемн как системнне образо-
нания), количество информации в нем измеряется с помошью раз-
иичних математических структур, правил и конструкций. 
Количество информации в данном случае раскрнвается через та-
кие понятия, как вероятность, неопределенность, условная энтро-
ПИЯ, разнообразие, множество и др. Однако математические тео-
рии не дают полного ответа на вопрос, что такое социально-
иравовая информация. 

Информация, циркулируюшая в правовнх образованиях, имеет 
и качественннй аспект, к изучению которого приступила юридиче-
ская наука. Качественное определение информации — это прямое 
объяснение содержательннх, ценностннх моментов, сообшений и 
данннх, а также ответ на интересуюший многих ученнх вопрос о 
том, что следует понимать под информацией. Надо отметить, что в 
геории информации пока нет четкого объяснения содержательной, 
ценностной сушности информации, а следовательно, ее качествен-
иого определения. Поэтому необходимо специально остановиться 
на качественном определении социально-правовой информации. 
При этом, вероятно, целесообразно не только обозначить чрезвн-
чайно сложную проблему, но и изложить наиболее интереснне 
попнтки ее решения, а также внсказать по всем обсуждаемим во-
просам свои суждения. 
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Первая попьггка подойти к качественному определению ип-
формации бьша сделана одним из основоположников кибернетики 
Н.Винером. В своей работе «Кибернетика и обшество», посвяшен-
ной анализу обшественнмх явлений и процессов с точки зрении 
кибернетики, Н.Винер вмделил целмй ряд социальнмх систем рач-
личной направленности. Используя идеи теории информации н 
ходе исследования, он рассмотрел дезорганизуюшие моменп,! 
(неупорядоченность, отклонения и др.), которме возникают в рс-
зультате функционирования систем, и предложил с качественнмх 
позиций рассматривать энтропию как меру дезорганизации по-
следних. Эту идею Н.Винер распространил также и на отдельнью 
правовме системм и объектм, вмделяя механизмм правового регу-
лирования гражданско-правовмх, хозяйственнмх, уголовно-
процессуальнмх и гражданско-процессуальнмх отношений. Отме-
чалось, что энтропия всякой системм, независимо от ее природм, 
тем больше, чем менее упорядоченм связи между ее элементами, 
частями, между протекаюшими в ней процессами, чем более слу-
чайнмй характер они имеют. В этом сммсле понятия организации 
и структурм как совокупности упорядоченнмх отношений между 
элементами даннмх систем противостоят энтропии, противодей-
ствуют ее возрастанию. 

Информация, следовательно, с качественной сторонм оказм-
вается мерой возрастания организованности, упорядоченности. А 
значит, любме системм, в том числе и правовме образования, 
можно в определенной степени сравнивать по уровню организа-
ции, используя показатели энтропии и количества информации [3]. 
Данная идея Н.Винера нашла свое материалистическое обоснова-
ние и дальнейшее развитие в литературе. При этом отмечается, что 
закон возрастания и убмвания энтропии (негэнтропии) является 
наиболее обшим законом организации и дезорганизации систем 
различной природм [4, с. 5 — 131]. В этой связи возникает вопрос: 
возможно ли использование данного закона в исследовании раз-
нообразнмх правовмх образований и качественной сторонм цир-
кулируюшей в них социально-правовой информации. Думается, 
что в известной мере возможно. 

Несмотря на свою большую сложность, правовме образования 
объединенм, организованм в нечто социальное целое для вмпол-
нения стояших перед ними в обшестве задач. Как уже отмечалось, 
всякое правовое образование является целостньш образованием, 
уровень организации которого с течением времени может изме-
няться, т.е. либо повмшаться, либо понижаться. Какова же причи-
на его самоорганизации и самодезорганизации? Вмше бмло пока-
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Н1М1), что часто это связано с энтропией (негэнтропией) и управ 
1#нием. 

Как же соотносятся энтропия и негэнтропия в области права? 
Нггропия в правовнх образованиях является не основной, но не-

• н>чодимой категорией управления, регулирования. Она порождает 
п< I штропию. От тенденции дезорганизации до тенденции повн-
III' иия организации — один шаг, котормй лежит через категорию 
ипронии. В то же время энтропия и негэнтропия взаимосвязанн и 
ш.шмообусловленн, и это обстоятельство совершенно не мешает 
им вмступать в роли взаимопротивоположних тенденций право-
И1.1Ч образований. 

В правовмх образованиях имеют место такие несовместимме и 
шаимоисключаюшие явления, как законность и нарушение зако-
1Ш, забегание правотворчества вперед и отставание правотвор-
чсства, соблюдение и несоблюдение юридических норм субъектами 
фмкгических обгцественнмх отношений, эффективная и неэффек-
ГИВНая борьба с некотормми видами преступлений, вмсокий и 
ИИЗкий уровень правовой культурн граждан и др. Эти явления 
очень тесно взаимосвязанн в рамках рассматриваемой нами орга-
пизации. Точно так же энтропия и негэнтропия в этих образовани-
их тесно взаимосвязанн, и разделить их можно только условно. 

Энтропия и негэнтропия присутствуют во всех правовнх обра-
ЗОваниях. Они в данннх образованиях нераздельнн, изменение 
одной из них неизбежно влечет за собой изменение другой в про-
тивоположном направлении. Так, например, ёсли в правовнх об-
разованиях происходит уменьшение энтропии, т.е. уменьшение 
парушений закона, правопорядка, вероятности, неопределенности, 
однообразия, забегания правотворчества вперед и др., то это озна-
чает одновременное увеличение негэнтропии в названннх образо-
ваниях, которая проявляется в повншении уровня законности, 
нравового порядка, определенности, разнообразия, стабильности 
правотворчества в системах социально-правового воздействия 
ит.д. 

Известно, что правовне образования постоянно изменяются, 
переходят из одного качественного состояния в другое. 

Причиной этого изменения служит движение образований со-
циально-правового воздействия, переход их из одного качествен-
ного состояния в другое; в результате движения названннх образо-
ваний их энтропия либо увеличивается, либо уменьшается. 
Параллельно меняются и такие категории, которне непосред-
ственно связанн с управлением, регулированием, информацией и 
организацией в юридической сфере. К этим категориям относятся: 
нарушение закона — законность, вероятность — невероятность, 
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неопределенность — определенность, однообразие — разнообрм 
зие, забегание правотворчества вперед — стабильность право-
творчества и др. 

Нетрудно заметить, что каждая из этих категорий состоит из 
двух противоположнмх частей, которме характеризуют либо пра-
вовое образование, либо его качественное состояние, либо первое 
и второе. Переход лравовмх образований из одного качественного 
состояния в другое — сложнмй процесс, котормй в одном планв 
влечет за собой изменения информации этих образований, систем, 
в другом — вмступает в роли результата управления, регулирова-
ния, а в третьем — ведет к изменению организации названнмх об-
разований. 

А.Д.Урсул, Н.М.Амосов, Ю.А.Шрейдер, Ф.Е.Темников и дру-
гие ученме рассматривают качественнмй аспект информации в 
системах различной природм в основном в связи с анализом сло-
жившихся математико-теоретических и отдельнмх содержательнмх 
подходов, средств и методов. Подобная постановка в известной 
мере приемлема, на наш взгляд, относительно функционирования 
правовмх образований и циркулируюшей в них информации. 

Например, А.Д.Урсул связмвает качественнме проблемм ин-
формации в системах управления прежде всего с ее количествен-
нмм определением, которое характеризуется степенью устраняе-
мой, снятой неопределенности и носит по сушеству теоретико-
множественную направленность [5, с. 43 — 44]. Применительно к 
правовьш механизмам действительно в ходе исследования форма-
лизованнмх юридических множеств можно вмделить ряд инфор-
мационно-правовмх единиц. Однако, как нам представляется, 
здесь все-таки не происходит полного отвлечения от качества ис-
следуеммх информационнмх объектов и их элементов. Напротив, 
уже само исследование формализованнмх юридических множеств, 
их организации, структурм элементов и др. постоянно предлагает 
наличие каких-то качественнмх моментов, свойств, признаков, 
которме позволяют конструировать отдельнме множества объек-
тов. 

Следовательно, можно заключить, что любое множество объек-
тов в области управления правовмми образованиями есть не толь-
ко математическое, но и (прежде всего) качественное, содержа-
тельное понятие. Сушность поиска качественного аспекта 
социально-правовой информации в этом случае заключается в том, 
чтобм вмделять, изучать и исследовать содержательнме характе-
ристики юридически значимого множества. Неопределенность, как 
таковая, будет иметь здесь качественную направленность. 
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П.М.Амосов объясняет качественнме характеристики инфор-
мшпш в связи с кодированием и декодированием тех или иннх 
ин»()|цений, даннмх [6]. Что касается права, то можно, например, 
.,п,<>дировать или перевести текст какого-то законодательного 
п 1.1 с одного язмка на другой, представить этот текст в виде дво-

и. х или троичнмх цифр. Следовательно, в этом случае кодиро-
Вйние представляется возможньш трактовать в известной мере 
цпоке с теоретико-множественнмх позиций. Внделяют определен-
Н1.1С юридические сообшения и рассматривают их как специфиче-
I 1и- множества (последовательности), исходя из разного числа, 

употребляя соответственно разнне кодн (двоичнме, троичнме и 
др.). В ходе анализа количество социально-правовой информации 
(В ииде снятой неопределенности) у разннх закодированнмх после-
ншмтельностей оказьшается одним и тем же, а некоторме каче-
I I веннме свойства, чертм данного вида информации при этом ме-
ияются. 

Таким образом, кодирование в области правовой реальности 
пть определенное преобразование правовой и иной информации, 
ири котором количественная наполняемость сообшений, даннмх 
может оказаться постоянной, а качественная природа носителей 
ииформации (скажем, правовмх актов, юридических документов) 
(>удет меняться. В этом сммсле понятие кодирования информации в 
правовмх образованиях можно в определенной мере связнвать с 
понятием ее качества. При этом кодирование может предполагать 
и качественное постоянство правовой и иной информации в про-
цессе ее изменения, преобразования, классификации и т.д. Обрат-
иая кодированию операция — декодирование — несет ту же ин-
формационную нагрузку в процессе ее реализации. 

Теоретико-множественнмй подход к информации нередко свя-
змвается также с классификацией ее видов. Так, В.Г.Афанасьев 
делит информацию на плановую и прогностическую (анализ с точ-
ки зрения целенаправленности, нормативности, разнообразия, 
оптимальности и др.), директивно-нормативную, контрольно-
учетную, кодовую и естественную, правовую и т.д. [7, с. 238 — 240]. 
Проблема классификации информации с точки зрения качествен-
нмх признаков поставлена в науке не так давно. Более полное ее 
решение необходимо в связи с дальнейшим исследованием каче-
ственного аспекта социально-правовой информации. Известно, 
что каждмй вид правовой и иной информации, циркулируюшей 
здесь, своеобразен, имеет индивидуальную направленность, харак-
теризуется определенннми свойствами и отношениями. Эти содер-
жательнме моментм необходимо учитнвать в ходе исследования 
проблеми классификации социально-правовой информации. На-

123 



ряду с этим немаловажно иметь в виду то, что в качественном от-
ношении множества различнмх видов социально-правовой инфор-
мации в свою очередь требуют иногда разнмх средств и методов 
количественного (математического) измерения. 

Ю.А.Шрейдер анализирует качественнме проблемм информа-
ции с точки зрения семантического анализа объектов [8]. Исполь-
зуя уже имеюшиеся разработки логико-содержательнмх основ ин-
формационного обеспечения; можно охарактеризовать модель 
семантической информации, сммсл которой сводится к тому, что 
рассматриваются любме юридически значимме сообшения с точки 
зрения постоянного наличия в них информации. Причем эти сведе-
ния изменяют с течением времени запас знаний приемника инфор-
мации (запас знаний целесообразно трактовать как тезаурус). 
Сушность модельного подхода в этом случае состоит в том, что 
семантический аспект социально-правовой информации вмражает 
отношение между сообшениями и их передатчиками; в результате 
информационнме процессм представляются как процессм отраже-
ния. Количество семантической информации, которое содержится 
в определенном юридическом документе, сообшении, в известной 
мере определяется изменением тезауруса. Допустим, если гражда-
нин никогда не сталкивался с работой арбитражного суда, то, 
впервме прочитав положение об этом органе, он получает значи-
тельное количество новмх сведений и пополняет свой запас знаний 
(тезаурус). Количество получаемой информации в данном случае 
можно как-то определить. Ну а если это положение читают после 
его опубликования сами разработчики, то они в незначительной 
мере пополняют свой запас знаний относительно закона 
(содержание последнего им известно). Количественное определение 
социально-правовой информации с помошью тезауруса свидетель-
ствует в этом случае и об определенном ее качественном анализе. 

Основмваясь на теоретических концепциях А.А.Харкевича, 
Ф.Е.Темников, ВА.Афонин и В.И.Дмитриев связмвают качествен-
ннй анализ информации с прагматическим исследованием инфор-
мационнмх явлений и процессов. Авторм рассматривают прежде 
всего проблему ценности информации, которую они определяют 
на основе вероятностнмх представлений о целесообразности. Цен-
ность сведений представляется как учетная разность индивидуаль-
нмх количеств информации [9, с. 58 — 61]. Анализ показмвает, что 
и здесь, несмотря на явно математический подход к ценностной 
стороне информации, все-таки в определенной мере можно вмде-
лить отдельнме качественнме моментн в информационном обеспе-
чении правовмх образований. Представляется реальнмм создание 
относительно содержательного комплекса отношений между пра-
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цопой и иной информацией, приемником и целью, которую ставит 
нриемник в процессе своей деятельности. В области правового 
цпдействия в обшестве это могут бмть, например, отношения 
Мвжду информацией, касаюшейся правового регулирования, пра-
п.чиорчества, правовой культурм и др., государственнмми орга-
нмми, предприятиями, учреждениями, гражданами и целям.и укреп-
II ния правовой основм государственной жизни. Эти отНошения 

ирсдставляют интерес с точки зрения анализа качества социально-
имформационной деятельности. 

Обобшая имеюшиеся разработки по рассматриваемой так на-
шнаемой невероятностной теории информации, необходимо отме-
шть прежде всего ее ограниченность в области исследования со-
дсржательного аспекта социально-правовой информации. 
Иснсроятностная теория информации в этом сммсле связана в 
Оольшинстве случаев с характеристикой степени устраняемой, сня-
ГОЙ неопрёделенности сообшений, носит формально-логическую 
иаиравленность и т.д. 

В то же время эти невероятностнме концепции понятия инфор-
мации содержат определеннме качественнме, ценностнме и другие 
характеристики. 

В свете изложенной невероятностной теории информации мож-
по сделать ряд вмводов. Например, теоретико-множественнмй 
подход к информационнмм объектам в области права имеет об-
цасть практического применения в процессе анализа массивов ин-
(|юрмации в рамках всей правовой системм обшества, в ходе про-
сктирования подсистем юридических АСУ, ИПС, в процессе 
исследования потоков юридических документов и т.д. 

Сама ценность социально-правовой информации в этом случае 
может определяться не только с помошью количественнмх, фор-
мально-логических, семантических и инмх средств. Определение 
«десь ценности можно связмвать, в частности, с понятием достиже-
пия цели, которое характеризует всякую человеческую деятель-
ность, в том числе и юридическую. 

В работе с социально-правовой информацией приходится учи-
гмвать не только ее ценность, но и полезность, эффективность, 
оптимальность, разнообразие и т.д. Исходя из этого, понятие цен-
ности получает конкретную качественную нагрузку. В правовой 
реальности ценность информации может бмть иногда как положи-
тельной, так и отрицательной с точки зрения источника и получа-
теля. 

Важно еше раз подчеркнуть, что разнообразие, вмступая здесь в 
роли информации, имеет ряд качественнмх свойств и характери-
стик. Например, в системном исследовании конкретнмх правовмх 
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образований разнообразие может бмть весьма широким. Люб0|1 
правовое образование вместе с его содержательньши различиями и 
тождествами характеризуется соответствуюшим набором свойств и 
черт. Различия даннмх социальннх систем являются внражением 
их определенного качества. В этом сммсле с точки зрения концеп-
ции необходимого разнообразия представляется важньш семанти-
ческую теорию информации характеризовать как теорию сммсло-
вого, содержательного разнообразия; рассматривать тезаурус 
(запас знаний) с позиции наличия в нем качественного разнообра-
зия; описмвать комбинаторнне образования через содержательнос 
разнообразие входяидих в них элементов и т.д. В настояшее время 
представляется весьма актуальной постановка вопроса о ценности 
и избмточности нормативно-правовой информации (законм, под-
законнме нормативнме актм и т.д.), циркулируюшей в правовой 
системе обшества и ее подсистемах. 

Очевидно, что с точки зрения правового воздействия в об-
шестве поведение субъектов регулирования здесь, равно как и по-
ведение субъектов вообше, характеризуется постановкой опреде-
ленннх юридически значиммх целей и их достижением. 
Относительно целей, средств и методов их достижения порой су-
шествует неопределенность, дезорганизация, которая исчезает с 
получением соответствуюшей нормативно-правовой информации. 
Для субъекта регулирования в области права будет наиболее цен-
ной та часть информации, которая устраняет в системе неопреде-
ленность, содержит модели правового регулирования, вариантм 
необходимого юридического поведения. 

Ценность нормативно-правовой информации определяется на 
всех уровнях ее восприятия. Отбор данной информации предпола-
гает известную свободу субъекта регулирования в области права, 
которнй при этом внбирает наиболее ценнне сообшения, даннме и 
использует их для достижения поставленнмх целей. В каждом кон-
кретном случае тот или иной вид нормативно-правовой информа-
ции может оказаться более значиммм, менее значимьш и т.д. в 
процессе принятия и реализации юридических решений. В этом 
сммсле можно говорить о неодинаковой способности уменьшить с 
помошью норм права неопределенность в правовмх образованиях, 
о неодинаковой ценности для управления различнмх отраслей 
права, институтов, отдельнмх норм, гипотез, санкций и т.д. Ин-
формационная ценность норм права может характеризоваться в 
этом случае с учетом деятельности субъектов управления, их целей, 
особенностей социально-правового воздействия. 

Известно, что не вся нормативно-правовая информация может 
вмполнять свое назначение — устранять неопределенность в пра-
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н,1ч образованиях, регулировать правовме отношения, поведе-
мис пюдей. Та часть информации, которая не несет полезной на-
1|'\|ки, назьшается избмточной. Такая нормативно-правовая ин-
фпрмация в известной мере вредна, нередко она затрудняет 
Воеприятие и понимание юридических сообидений, данннх, загро-
Мождая их. вопросами, повторяюидими друг друга и т.д. Поэтому 
•фгшмчайно важно иметь это в виду в ходе качественного анализа 
нормативно-правовой информации, циркулируюшей в правовмх 
• >|||>лчованиях. 

Избмточность нормативно-правовой информации сопряжена с 
11 пскажениями на различнмх уровнях: на уровне восприятия дан-
МОЙ информации субъектом регулирования в области права, на 
уронне правотворчества (противоречия правовмх норм в законо-
дительстве, нечеткость язмка норм и т.д.), на уровне движения ин-
формации от субъекта к объекту регулирования (неверное толко-
ииние норм права, неправильное их применение, искажения 
нравовмх норм в ходе управленческих воздействий и др.). 

Сммсловую избмточность правовмх норм в правовмх образо-
паииях можно при этом рассматривать на уровне отдельнмх пра-
новмх норм (по горизонтали, т.е. повторение одинаковмх предпи-
саний в смежнмх нормах), на уровне правового механизма (по 
нертикали, т.е. взаимодействие субъектов правового воздействия, 
нринципов и норм, институтов и норм и т.д.), соотношения от-
раслей права и отраслей законодательства, повторения норм, пра-
иовмх решений во времени и т.д. 

Не менее актуальной является также проблема взаимосвязи ка-
чества, количества информации и права. Исходя из современнмх 
представлений об информации, можно утверждать, что качествен-
Нмй подход к нормативно-правовой и иной информации (через 
анализ понятий энтропии, разнообразия, вероятности достижения 
целей и др.) становится сейчас одним из важнмх начал в управле-
нии рассматриваемьши правовьши образованиями, необходимой 
сферой социально-правовмх знаний. Теория государства и права, 
другие юридические науки используют даннмй подход в различ-
нмх областях, в частности в процессе исследования коммуника-
тивной деятельности правовмх образований, при разработке 
информационно-правовмх комплексов и в ходе решения юридиче-
ских задач. Говоря иньши словами, в этом случае качественнмй 
подход к социально-правовой информации (через исследование ее 
количественнмх свойств) ориентирован на совершенствование и 
оптимизацию деятельности правовмх образований в обшестве, и в 
первую очередь на наделение субъектов управления, регулирова-
ния в области права такой компетенцией, при которой наряду с 
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количественньши факторами учитмваются все качественнме 
свойства и чертм информационнмх потоков в правовом воч-
действии; на более результативное использование соответствую-
шими государственньши органами ценнмх и содержательнмх мас> 
сивов юридических и инмх даннмх при подготовкс 
законопроектов, на построение действенной информационнон 
системм правового регулирования, на создание эффективной спрл 
вочно-информационной службм о законодательстве и т.п. 

С учетом задач социально-правового воздействия качественньп'! 
аспект нормативно-правовой информации можно связьшать с пра 
вовой информированностью обшества, т.е. со специфическим об-
шественньш сознанием, которое возникает в процессе научного 
управления обшественньши процессами и вмражает уровень зна-
ния гражданами права и связаннмх с ним явлений. Содержатель-
нме ценностнме свойства и признаки социально-правовой инфор-
мации в этом случае целесообразно рассматривать в связи с 
качеством восприятия гражданами юридических сообшений и дан-
нмх, их обработкой, оценкой и использованием в системе управле-
ния. При этом важнм объем требуемой социально-правовой ин-
формации и презумпция знания нормативнмх актов. 

Определенное значение с точки зрения качественного определе-
ния правовой и иной информации имеет также содержательное 
исследование коммуникативной функции правовой системм об-
шества, реализация которой сводится по сушеству к повмшению 
эффективности информационно-правового обслуживания различ-
нмх категорий граждан. 

Думается, что описаннме и инме исследования, разработки и 
поставленнме вопросм представляют интерес для дальнейшего 
изучения качественнмх, содержательнмх моментов социально-
правовой информации. Однако они не решают рассматриваемую 
проблему во всем ее разнообразии. Поэтому целесообразно обра-
титься и к другим исследованиям. 

На наш взгляд, необходимо также связмвать качество и содер-
жание социально-правовой информации с теорией отражения. Это 
очень важно для совершенствования и развития правовой системм 
обшества и ее подсистем как социальнмх объектов и происходя-
ших в них информационнмх процессов. 

Основмваясь на этом, можно, в частности, утверждать, что там, 
где происходят процессм отражения, непременно имеют место и 
информационнме процессм. Причем это не связано с тем, исполь-
зуется информация для решения задач управления, регулирования 
или нет. 
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11 тестно, что всякая целостная система содержит в себе инфор-
Мйцию о некотормх других системах (или об одной системе). В 
п. геме под воздействием информации происходят определеннме 

I Фуктурнме и инме изменения. 
Изменения в любой из этих систем происходят как в результате 

ипсшиих воздействий, так и в результате спонтаннмх внутренних 
|||)нчин. В связи с этим представляется целесообразньш классифи-
цировать информацию на два вида: внутреннюю (структурную) и 
иисшнюю, связанную с отражением. 

Из сказанного вмтекает, что сушествует прочная связь инфор-
миции с практикой, а следовательно, и с активной формой отраже-
ипя. В этом сммсле информация есть «действуюшдя», 

1>;|ботаюшая» часть отражения знания. А социально-правовая 
шк|)ормация — это активная и функционируюшая часть отражения 
юридического знания. 

По нашему мнению, понятие «отражение» в данном случае на-
много шире понятия «информация»; отражение, в том числе и в 
области права и управления правовмми образованиями, включает 
н себя информацию, но не сводится к ней. Если же отражение мо-
жст сушествовать само по себе, то информация без отражения не 
сушествует. При этом сама информация связана не со всяким, а 
иишь с активнмм отражением. К активному отражению способнм 
лишь наиболее . совершеннме информационнме образования, 
нключая и правовме образования. Информация, в том числе и со-
циально-правовая, неразрмвно связана с управлением. 

В связи с этим количество правовой и иной информации можно 
рассматривать как меру упорядоченности отражения в области 
права, а энтропию — как характеристику неупорядоченности пра-
повмх образований, разнообразнмх социально-правовмх явлений 
и процессов. Ей противостоит мера их упорядоченности, которая 
назмвается негэнтропией. Управление в области права можно рас-
сматривать и как процесс упорядочения всяких материальнмх со-
циально-правовмх объектов, а информацию — как процесс упоря-
дочения отражения в правовой реальности. Правовая и иная 
информация, циркулируюшая в правовмх образованиях, в самом 
обшем виде также может, как уже отмечалось, представляться как 
разнообразие, которое одно правовое образование содержит в 
другом, а само разнообразие — как формализованная характери-
стика процесса правового отражения. 

В реальном процессе правового отражения передача информа-
ции от одного правового образования к другому, от одного субъ-
екта правового воздействия к другому и т.д. происходит в форме 
сигналов или сообшений. Следовательно, для того чтобм осушест-
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вился процесс отражения в правовой реальности, кроме отражае-
мого и отражаювдего субъекта или объекта, необходима евде одна 
структура — среда, передаювдая Ту или иную социально-правовую 
информацию, вьфаженную в форме сообвдений (сигналов). 

В правовой информатике под сообвдением (сигналом) можно 
понимать любой процесс, субъект или объект, при помовди кото-
рого передается соответствуювдая социально-правовая информа-
ция, фиксируются, регистрируются юридические различия. Разли-
чия в правовнх образованиях могут передаваться, например, с 
помовдью показателей правовой статистики, даннмх теории мно-
жеств, теории графов и т.д. Сообвдения (сигналм), а соответствен-
но и видм отражения в области права можно разделить на шесть 
больших классов: сообвдения (сигналм) относительно права, пра-
вовой системм обвдества в целом, ее подсистем (других правових 
систем), элементов, социально-правовмх явлений и процессов. 

Переработка информации, циркулируювдей в правовнх образо-
ваниях, связана с соотнесением социально-правовмх сведений, 
даннмх с субъектами, объектами правового воздействия и др., 
которме передают указаннме различия в форме сообвдений 
(сигналов). Переработанная и переданная информация осммсли-
вается участниками процесса отражения. И лишь «понятнме» со-
обвдения (сигналм) используются для урегулирования определен-
нмх обвдественнмх отношений. 

Конечно, в изложеннмх концепциях имеется евде много спорно-
го, и их следует рассматривать как попмтку философского объяс-
нения качественной природм всякой, в том числе и социально-
правовой, информации. 

С другой сторонм, рассмотреннме концепции убедительно под-
тверждают, что и нмне сувдествуювдая теория советского права, 
которую можно определить как «волевую» (так как в ее границах 
основное внимание обравдается на генезис права, на детерминиро-
ванность права социально-экономическим содержанием) должна 
бмть дополнена информационной концепцией права, т.е. теорией 
об информационной природе права. 

Информационная концепция права сейчас успешно разрабатм-
вается в рамках теории права и правовой информатики. Информа-
ционнмй подход к праву уже в настоявдее время имеет большую 
ценность. Он позволяет не только исследовать характер информа-
ции, содержавдейся в нормах права, вмявить отдельнме количе-
ственнме и качественнме параметрм сообвдений и даннмх, исполь- , 
зуеммх в различнмх видах социально-правовой деятельности, но и 
обеспечить информационную природу функционирования всех 
правовмх образований и процессов, включая реальное поведение 
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|Ш1дичнь1Х субъектов правоотношений, их коммуникаций, дея-
II ш.ность по принятию решений, самоконтролю, передаче коррек-
шруюших сообшений и т.д. Информационная концепция права 
нмияется исходной научной базой для создания автоматизирован-
Ш.1Х информационнмх систем в юридической сфере, информацион-
но-поисковь1х систем и комплексов по законодательству, а также 
для использования ЭВМ и другой вмчислительной техники при 
решениях разнообразнмх социально-правовмх задач. 
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Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНМЕ 
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ: 
ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ОСНОВМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Информационнме технологии 
в правовой информатике 

Многовариантнме задачи принятия обоснованнмх решений в пра-
воприменительной и правотворческой деятельности, а также на 
различнмх уровнях организационного управления вмзмвают не-
обходимость широкого применения современнмх информацион-
нмх технологий — одного из направлений наиболее эффективного 
использования вмчислительной техники. 

Первме поколения ЭВМ со значительнмм объемом энергопо-
требления, размешаемме в больших помешениях, имели ограни-
ченнме ресурсм памяти и скорость обработки информации. Ис-
пользование такой техники бьшо связано для юристов с рядом 
проблем: надо бмло решить, где установить машину, кто ее будет 
обслуживать и разрабатмвать программм, какие задачи будут 
решаться, в каком виде получать результатм и как их проверять. 
Сложности разработки и использования программ нередко вмзм-
вали негативное отношение к ЭВМ. 

За время сушествования вмчислительнмх машин их возмож-
ности постоянно расширялись, снижалась стоимость, уменьшалось 
потребление энергии, увеличивалось бмстродействие. В шестидеся-
тне годм появились мини-ЭВМ, а в семидесятме — микро-ЭВМ. 
Одним из главнмх факторов, определяюших класс ЭВМ, является 
объем памяти машинм. В 60-х годах в качестве элементов памяти 
использовались тороидальнме сердечники из ферромагнитннх 
материалов, прошитме тонкими проводниками. Каждмй сердечник 
позволял хранить 1 бит (одну двоичную единицу информации). 
Прогресс в технологии пройзводства магнитнмх носителей позво-
лил в последуюшие годм увеличивать величину памяти ЭВМ на 
уровне 30% в год., в последние два года этот показатель достиг 
60% в год. 

В семидесятме годм стала резко расти доля мини-ЭВМ, исполь-
зуеммх для автоматизированного управления и информационного 
обслуживания. На рубеже восьмидесятнх годов появилась разно-
видность микроЭВМ — персональнмй компьютер. Персональним 
компьютер сделали относительно низкая стоимость и возможность 
использовать его, не имея профессиональнмх знаний в области 
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•мчиелительной техники. Это позволило иметь машину там, где 
I нется определенная задача: на письменном столе следователя, 
"(ш^урора, юридического консультанта фирмм, нотариуса и т.д. 

Персональннй компьютер, наряду с доступностью для пользо-
н.исля, является полноценной ЭВМ, позволяюшей решать задачи 
|По|)а, хранения, обработки, оценки и использования разнообраз-
нон правовой и иной информации. Изменения в технологии приве-
«и к тому, что сейчас компьютер обеспечивает пользователя (в 
рпссматриваемой нами области — юриста) такими же внчисли-
ггльньши ресурсами, какими могли в семидесятме годн обеспечить 
миии-ЭВМ, а в шестидесятне — большие ЭВМ. 

Кардинальнне изменения отношения юристов к использованию 
ИШ происходят со времени появления персональннх компьюте-

|>ои. Действительно, обшее число ЭВМ во всем мире в 1955 г. 
ООСтавляло всего несколько десятков, в 1965 г. — около 40 тнс, в 
1975 г. — около 600 тнс. Первнй персональнмй компьютер бьш 
к)1дан в 1975 г., а в 1985 г. их бьшо изготовлено уже несколько 
миллионов. Таким образом, ЭВМ становится доступной почти 
КВВДому, кто в ней нуждается, включая, естественно, и юристов. 
('ейчас многие юристм уже знают, что работа с персональньш 
номпьютером не только удобна и плодотворна, она открьтает 
повме возможности в повмшении производительности труда, спо-
собствует вмработке новой манерм ммшления. Вмполнявшаяся 
ранее вручную обработка юридической информации теперь может 
проводиться с помошью компьютера, причем появилась возмож-
ность решать известнме правовме задачи нетрадиционньши спо-
собами и получать результатм, недостижимме без использования 
)ВМ. 

Применение персональнмх компьютеров в юридической дея-
гельности вмзвало необходимость разработки специальнмх про-
граммнмх средств, которме стало легче осваивать и использовать 
[1, 2]. Многие отечественнме и зарубежнме юридические фирмм 
успешно реализуют возможности информационнмх технологий 
для повншения своей конкурентоспособности за счет значительно-
го снижения накладнмх расходов. Регулярное обновление средств 
обработки информации и совершенствование организации управ-
ления фирмой наряду с обоснованной стратегией развития являет-
ся важньш условием ее успешной деятельности [3]. 

Некоторне возможности персонального компьютера мн пока-
жем на примерах его использования при подготовке нормативннх 
юридических актов, для информационно-правового поиска, ква-
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лификации правонарушений, а также для принятия обоснованнмх 
решений в сфере предпринимательства и др. 

Предварительно рассмотрим сведения о персональном компью-
тере 1ВМ РС, программное обеспечение которого позволяет ре-
шать широкий круг задач в области права. 

5.2. Обшие сведения 
о персональном компьютере 1ВМ РС 

В настояшее время 1ВМ РС, серийное производство которого бьшо 
начато в 1981 году, и совместимме с ним компьютерм (т.е. ком-
пьютери, на котормх работают программм, разработаннме для 
1ВМ РС), составляют большую часть парка профессиональнмх 
персональнмх электронно-вмчислительнмх машин в мире. В нашей 
стране бмли созданм компьютерм ЕС1841, ЕС1842, "Искра-1030" и 
другие, совместимме с 1ВМ РС. Ряд отечественнмх фирм произво-
дит сборку современнмх моделей компьютеров 1ВМ РС. 

Компьютерм 1ВМ имеют открмтую архитектуру и комплекту-
ются из совокупности устройств, позволяюших комбинировать 
множество структурнмх вариантов [4,5]. Базовая модель 1ВМ РС 
включает следуюшие основнме устройства (рис. 5.2.1): 

— системнмй блок, клавиатуру, монитор. 



15 состав системного блока входят (рис. 5.2.2): 
— управляюидие работой компьютера электроннне схемь1, объ-

гдмняемне обвдим названием процессор (микропроцессор — 1, 
оисративная память — 2, схемм управления устройствами ввода-
пмнода информации и другими подключаемьши к системному 
олоку устройствами); 

— блок питания, обеспечиваюший подачу соответствуюидего 
(лсктропитания на устройства компьютера; 

— дисководн для гибких магнитнмх дисков — 4, осу-
тествляюодие запись и чтение информации на гибких магнитньгх 
дисках (дискетах); 

— дисковод жесткого магнитного диска (винчестер) — 5, осу-
шествляюший запись и хранение информации на жестком магнит-
ном диске. 

/ — микропроцессор, 2 — оператшная память, 3 —расширительиьш разъемн для 
подключения дополнителънъгх устройств, 4 — дисковод гибкого магнитного диска, 5 
— накопитель иа жестких дисках, 6 —разъеми электропитания, 7—разъем клавиа-
тури, 8 — разъем мьши, 9 и 10 — последователъние порти, 11 — параллельнмй 
порт, 12 —разъем монитора, 13 — гнезда для установки дополнителъних плат. 
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Клавиатура предназначена для ввода правовой и иной инфор-
мации в компьютер, монитор (или дисплей) — для отображеним 
информации. 

Кроме того, к компьютеру могут подключаться: принтер —для 
вьшода подготовленной правовой и иной информации на бумагу, 
сканер — для ввода храфической информации (рисунков, фотогра-
фий и т.п.), ммшь — манипулятор для управления вводом инфор-
мации в компьютер и другие устройства. 

Для включения компьютера необходимо: 
— включить принтер (если предстоит его использовать); 
— включить монитор; 
— включить компьютер (переключателем на системном блоке). 
На экран компьютера вьшодятся сообшения о работе программ 

проверки и начальной загрузки компьютера. Если загрузка закон-
чилась успешно, появится приглашение к работе. 

Для вмключения компьютера необходимо завершить работу с 
программой и вмключить компьютер, а затем монитор и принтер. 

5.3. Процессор 

Процессор персонального компьютера 1ВМ РС содержит: 
— микропроцессор, управляюодий работой компьютера и 

осушествляюишй вьшолнение программ, работаюших на компью-
тере; 

— оперативную память, в которой располагаются программм, 
вмпояняемме компьютером, и обрабатмваемме правовме и инме 
даннме. Емкость оперативной памяти не менее 640 Кбайт (байт — 
единица информации, эквивалентная восьми двоичньш единицам 
или коду одного символа из 256 возможнмх); 

— контроллерм — электроннме схемм, управляюшие работой 
различнмх внешних устройств (монитора, клавиатурм, накопите-
лей на магнитнмх дисках и т.д.); 

— портм ввода-вмвода, через которме процессор обменивается 
правовьши и инмми данньши с внешними устройствами. Имеются 
специализированнме портм, через которме происходит обмен дан-
ньши с внутренними устройствами компьютера, и портм обшего 
назначения, к которьш могут подсоединяться дополнительнме 
внешние устройства (принтер, ммшь, сетевой адаптер и т.д.). Пор-
тм обшего назначения бмвают двух видов: параллельнме и после-
довательнме. Параллельнме портм вмполняют ввод и вмвод с 
большей скоростью, чем последовательнме, но используют кабели 
с большим числом проводов для обмена информацией. 
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Процессор, которнй работает с двоичньши числами, состоя-
шпми из восьми бит, назнвают 8-битовьш. Естественно, 16- и 32-
битовме процессорм работают бмстрее 8-битового. Тип исполь-
т*мого микропроцессора сушественно влияет на бмстродействие 
• имиьютера. В первмх моделях компьютера 1ВМ РС и 1ВМ РС ХТ 
использовался микропроцессор 1п1е1-8088. Со времени появления 
)ТИХ моделей сменилось несколько поколений микропроцессоров. 
Оии составляют следуюхций ряд в порядке увеличения производи-
Гвльности: 8086, 80286, 803863Х, 80386ЭХ, 804868Х, 80486БХ и 
Репешт (80586). 

Важной характеристикой микропроцессора является тактовая 
чпсгота, показнваюшдя сколько элементарнмх операций микро-
процессор вмполняет в одну секунду и измеряемая в мегагерцах 
(МГц). Чем больше тактовая частота, тем вмше скорость работм 
микропроцессора. Тактовая частота микропроцессора 804868Х 
иаходится в диапазоне 25-50 МГц, микропроцессора 80486БХ2 — 
N0-66 МГц, Реттит — 60-133 МГц. 

Обработка даннмх, (например, социально-правовой информа-
ции) осушествляется компьютером циклами, включаюшими три 
операции (загрузка, декодирование, исполнение), известньши под 
пазванием — цикл инструкции. Во время каждого цикла микро-
процессор загружает инструкцию из памяти, декодирует ее и ис-
нолняет. 

Таким образом, во время работм компьютера происходит не-
ирермвная передача инструкций и обрабатмваеммх даннмх между 
регистрами, памятью, накопителями и другими устройствами. Не-
которме из этих устройств работают бнстрее других, часть внпол-
няеммх операций требует больше последовательнмх шагов, чем 
другие. Поэтому для синхронизации всех перемешений информа-
ции в компьютере используются тактовие импульсн. 

Совокупность инструкций — программа располагается в неко-
торой области памяти, откуда и происходит загрузка в микропро-
цессор. Обрабатнваемне даннме также поступают из памяти в 
процессор, которнй внполняет над ними арифметические и логи-
ческие операции в соответствии с декодированннми инструкция-
ми. Заметное влияние на скорость вмполнения операций оказнвает 
разрядность шинн, по которой передаются обрабативаемне дан-
нне.Увеличение бнстродействия процессора расширяет возмож-
ности компьютера. 
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5.4. Накопители на гибких и жестких магнитнмх 
дисках, стримерь! и СВ-КОМ 

Гибкие диски (дискетн) позволяют хранить правовую информа-
цию, делать копии юридических документов с жесткого магнитно-
го диска, а также переносить эти документн и программн с одного 
компьютера на другой. 

В современньгх компьютерах используются дискетн размером 
5,25 дюйма— 133 мм (рис. 5.4.1) емкостью 360 Кбайт (обозначение 
28/2В) и 1,2 Мбайта (обозначение 28/НВ), а также дискетн разме-
ром 3,5 дюйма — 89 мм (рис. 5.4.2) емкостью 0,72 и 1,44 Мбайта, 
Дискетн размером 5,25 дюйма требуют бережного отношения: их 
надо хранить в бумажном конверте, аккуратно вставлять в диско-
вод, нельзя их гнуть и трогать руками открнтне участки магнит-
ного покрития, не следует допускать попадания пьши на дискету. 
Дискетн размером 3,5 дюйма заключенн в жесткий пластмассовнй 
конверт, что значительно повншает их надежность и долговеч-
ность. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

г~_ж ШШ I 

Рис. 5.4.1 Дискета размером 5,25 дюйма. Рис. 5.4.2 Дискета размером 3,5 дюйма. 

Перед первнм использованием дискетн необходимо ее специ-
альньш образом инициализировать (разметить). Это вьтолняется, 
например, программой Б 0 8 Ғогта1 или РС Тоо1§. С помовдью 
специальньгх программ (например, программн 800) можно разме-
тить дискетм 28/2Б на 720 и 800 Кбайт. 

На дискетах имеется прорезь для зашитм от записи (рис. 5.4.1 и 
5.4.2). Если эту прорезь заклеить (на дискете 5,25") или закрнть 
вмдвигаюшейся шторкой (на дискете 3,5"), то запись станет невоз-
можной. 

В старих моделях компьютеров часто устанавливались два ди-
сковода для дискет. Работа на компьютере, включаюшем один 
дисковод, имеет некоторие особенности, которне подробно опи-
санн в литературе [4]. 

Накопители на жестком магнитном диске предназначенн для 
долговременного хранения информации, используемой при работе 
с компьютером: программ (операционной системн, инструмен-
тальних средств, прикладннх систем) и — в рассматриваемнх на-
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шдачах — обрабатмваеммх пользователями-юристами даннмх. 
Ципнчие жесткого диска является важнмм условием эффективной 
|1й0о11.1 на компьютере. 

Для пользователя накопители на жестком магнитном диске от-
1Ичиются друг от друга прежде всего своей емкостью, т.е. тем, 
| олько правовой и иной информации помешается на диске. На 

Моделях 1ВМ РС ХТ жесткий диск, как правило, имел емкость 20 
Монйт, на 1ВМ РС АТ — 40 Мбайт. В настояшее время все чаше 
мспользуются жесткие диски значительно большей емкости (210, 
Ш), 520 Мбайт и вьше). Скорость работм винчестера характери-
|устся временем доступа к данньш на диске (на современнмх ком-
ш.ютерах 8-17 мс), а также скоростью записи и чтения даннмх. 

Для создания резервнмх копий массивов правовой и иной ин-
формации могут применяться устанавливаемме на компьютер спе-
циальнме устройства записи на кассетм с магнитной лентой, полу-
Чившие название стримерм. Емкость таких устройств соответству-
сг максимальному объему даннмх на кассете (например, 120 
Мбайт, 150 Мбайт и вмше в пределах нескольких Гбайт). 

Все большую популярность в качестве носителей информации 
(юльшого объема приобретают компакт-диски, позволяюшие хра-
мить до 650 Мбайт. Устройства для чтения компакт-дисков (СВ-
кОМ) создали возможности поставлять пользователям сложнме 
ирограммнме средства (например, графический пакет Соге1 Бга\у и 
библиотеки специально подготовленнмх графических файлов, 
пакет ИПС "ГАРАНТ" и др.), а также справочнме материалм, би-
блиотеки, энциклопедии и т.п. на компакт-дисках. Очевидно, такие 
нозможности представляют значительний интерес для пользовате-
лей-юристов. 

5.5 Мониторь1 

Монитор (дисплей) компьютера 1ВМ_РС (рис. 5.2.1) предназначен 
для вмвода на экран информации любого типа и содержания. Мо-
ниторм бмвают цветнмми и монохромнмми. Они могут работать в 
одном из двух режимов: текстовом и графическом. 

В текстовом режиме экран монитора условно разбивается на 
отдельнме участки — знакоместа, чаше всего на 25 строк по 80 
символов (знакомест). В каждое знакоместо может бмть вмведен 
один из 256 заранее заданнмх символов. В число этих символов 
входят большие и малме буквм латиницм и кириллицм, цифрм, 
специальнме символм. 

Светяшийся указатель (прямоугольник, прямоугольная рамка, 
стрелка и т.д.), перемешением которого можно управлять с по-
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мошью клавиатурм или манипулятора — «ммшь» назьшается кур 
сором. 

На цветнмх мониторах каждому знакоместу может соотис1 
ствовать цвет символа и свой цвет фона, что позволяет вьюодим 
цветнме надписи на экран. На монохромнмх мониторах для вь|Д( 
ления отдельнмх частей текста и участков экрана использую иN 
повмшенная яркость символов, подчеркивание и инверсное изой» 
ражение (темнме символм на светлом фоне). 

Графический режим монитора предназначен для вьтода на ЭК 
ран графиков, рисунков и иной информации, относяшейся к юри 
дическим и другим документам. Разумеется, в этом режиме можпо 
также вьшодить и текстовую социально-правовую информацию | 
виде различнмх надписей, причем эти надписи могут иметь прот 
вольнмй шрифт, размер букв и т.д. 

В графическом режиме экран монитора состоит из точек, каж 
дая из котормх может бмть темной или светлой на монохромнмх 
мониторах или одного или нескольких цветов на цветном монито-
ре. Количество точек по горизонтали и вертикали назьшается раз-
решаюшей способностью монитора. Например, вмраженис 
«разрешаюшая способность 640x480» означает, что монитор в 
данном режиме вмводит 640 точек по горизонтали и 480 точек по 
вертикали. 

Наиболее часто в компьютерах 1ВМ РС используются монито-
рм типов Негсикв, ЕОА, УОА. Большинство компьютеров, вьшу-
шенннх в последние годм, оснашается мониторами 8ирег-УОА 
(8УОА). обеспечиваюшими разрешаюшую способность 1024x768 и 
800x600. 

5.6 Клавиатура 

Главньш средством ввода правовой и иной информации в память 
персонального компьютера является клавиатура. 

Клавиатура изготовляется так, чтобн удовлетворять эргономи-
ческим требованиям: она должна бнть удобна для длительной 
работм, а расположение клавиш соответствовать стандартам, учи-
тьшаюшим навнки работм на пишуших машинках. Типичнме раз-
мерм блока клавиатурм 40x450x180 мм. 

Основная особенность клавиатурм персонального компьютера 
— возможность программньш путем изменять назначение отдель-
нмх клавиш: микропроцессору посьшается порядковмй номер кла-
виши и длительность нажатия, остальная работа по интерпретации 
сммслового значения нажатой клавиши вмполняется программ-
ньш путем. 1, 
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Одип из возмонмх вариантов компоновки клавиатурм изобра-
рм нн рис. 5.6.1. 

Кшшиатура разделена на шесть основнмх частей: 
I Л лфавитно-цифровме клавиши. 
I Управляюшиеклавиши. 
| Фупкциональнме клавиши. 
'I Цифровме клавиши. 
• К лавиши управления курсором. 

(\ Индикаторм на светоизлучаюших диодах. 
Лдфавитно-цифровме клавиши. Этот раздел клавиатурн похож 

иавиатуру обмчной пишушей машинки. Алфавитнме клавиши 
Модят буквм верхнего (прописнме) и нижнего (строчнме) реги-
н||(|ц. Цифровме клавиши в нижнем регистре вводят цифрм, в 
N1 рхпсм — символм. 

11ереключение клавиатурм с режима ввода латинских букв на 
ргжим ввода русских букв производится с помошью специальной 
Про1'раммь1 — драйвера клавиатурм. Одна и та же клавиша при 
И1 пользовании различнмх драйверов может иметь разнме значе-
нпи. 

Управляюидие клавиши. Расположенм во всех отделах панели 
кшшиатурм: слева и справа от алфавитно-цифрового раздела, в 
цпфровом разделе, в ряду функциональнмх клавиш (рис. 5.6.1.а). 
Квк правило, управляюшие клавиши имеют следуюш,ее назначе-
ние: 

<Еп1ег> — вьшолнение командм и перемешение курсора 
к началу новой строки; 

<Васкзрасе> — удаление последнего набранного символа и 
перемевдение курсора на одну позицию влево; 

<8ЬШ> — инвертирование установленного регистра; 
<СарзЬоск> — фиксация верхнего регистра для буквеннмх 

клавиш; 
<ТаЬ> — перемешение курсора на установленное количество 

позиций вправо; 
<С1г1> — вмполнение команд и функций только в сочетании с 

другой клявишей; 
<АЬ> — вмполнение команд и функций только в сочетании с 

другой клавишей; 
<Езс> — прермвание вмполнения командм или программм; 
<Миш Ьоск> — включение/вмключение цифрового раздела 

(когда светодиод «Кит Ьоск» включен, цифровме клавиши 
вводят цифрм и символм, в противном случае используются 
как клавиши управления курсором). 
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Практически все операции с каталогами и файлами вьшопич 
ются посредством вмбора командм из меню. Вмбор и вьшолнспмг 
командм осушествляется нажатием функциональной клавиши . 
соответствуюшим номером. При вьшолнении некотормх команД 
может появиться меню, вмбор позиции в котором осушествлясТ() 
установкой на нее курсора и нажатием клавиши <Еп!ег>. Для тл-
зова программм необходимо установить курсор на ее имя и нажап. 
клавишу <Епгег>. Прермвание вьгаолнения любой командм -
нажатие клавиши <Езс>. 

Назначение функциональнмх клавиш: 
Ғ1 — <<Не1р»(помошь). Получение справки о назначенин 

клавиш и команд. 
Ғ2 — «Мепи»(вмзов меню пользователя, в нашем случае 

юриста). Вь13ов созданного пользователем меню, содержашего 
наиболее часто используемме им командм. 

ҒЗ — «У1еуу»(просмотр). Вмвод содержимого файла на эк-
ран дисплея. По юридическому или иному тексту можно перемс-
шаться вверх, вниз, влево, вправо. В верхней строке экрана распо-
ложена строка, содержашая следуюшую информацию: 

— имя просматриваемого файла («"УЧету:...»); 
— номер крайней левой позиции на экране («Со1.. .»); 
— объем файла в байтах («...Вугез»); 
— часть просмотренного файла (...%). 
В нижней строке экрана отображено меню командм У1е\у. 

Окончание просмотра файла — клавиша <Ғ10>. 
Ғ4 — <<ЕсН1»(редактирование). Редактирование файла. Ре-

дактор обладает ограниченньши возможностями. Получение 
справки о командах редактора — клавиша <Ғ1>. Сохранение от-
редактированного файла — клавиша <Ғ2>. Окончание редактиро-
вания — клавиша <Ғ10>. 

Ғ5 — «Сору»(копирование). Копирование файла или груп-
пм файлов на другой диск и/или в другой каталог. 

Ғ6 — « К е п М о у » (переименование/перемешение). Переиме-
нование или перемешение файла или группм файлов на другой 
диск и/или в другой каталог. Основной командой является пере-
именованиё. Для осушествления перемешения в появляюшемся 
перечне возможностей следует вмбрать <Моуе>. 

Ғ7 — «Мкшг»(создание каталога). Создание подкаталога 
того каталога, котормй в даннмй момент является текушим. 

Ғ8 — «Ое1еге»(удаление). Удаление файла, группм файлов 
или пустого каталога. Система требует подтверждения вьшолнения 
этой операции, а при удалении группм файлов — дваждм. 
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I '* <<Ри1Юп». Переход в управляюшее меню для установки 
ииего вида экрана, вида и содержимого окон, вмполнения опе-

|цн1! пад файлами и дополнительнмх команд. 
| 10 — «<Зик»(вмход). Вмход из программм N0. Система 

цюОует подтверждения вмхода. Следует нажать клавишу <Еп1ег>, 
• 1|м унсренм в своих действиях, или <Езс> - в противном случае. 

' 'недует отметить, что на приведеннмх рисунках (5.9.1 — 5.9.4) 
]• мопсфируется работа 4-й версии системн N0, в которой йсполь-
|уются наименования функциональнмх клавишей и вмполняеммх 
нроцедур на русском язьгке. 

II качестве примера использования средств ^С на рис. 5.9.3 по-
I ' 1 лм вид экрана при вьшолнении копирования файла рг.йос из 
| 11.1 лога ТМР, находяшегося на диске Е, в главнмй каталог диска 
I» Для этого вмделяют копируеммй файл, устанавливают в со-
I цнем окне диск и каталог, в котормй производят копирование, 

Мжимают на функциональную клавишу Ғ5 и, убедившись в пра-
вильности информации в диалоговом окне «Копирование», нажи-
мшот на клавишу <Еп1ег>. 

Ранние версии системм ^С не позволяли удалять и копировать 
II галоги вместе с содержашимися в них файлами. Версия 4 обеспе-
Чивает возможность таких операций, в частности, в окне 
«Копирование» можно устанавливать режим — [х], включая под-
каталоги. 

На рис. 5.9.4 показан вид экрана при переходе к процедуре 
«Мастройки», вмбранной из управляюшего меню МС. 

Подробнее о работе пользователя в системе N01:1011 Соттапёег 
см. Прил. 2. 

5.9.3. Программная среда ХУтйото 

'шачительно большие возможности и удобства по сравнению с 
Иог1оп Соттапйег предоставляет для пользователей-юристов 
операционная оболочка \¥тёо\уз [12]. В отличие от 0 0 8 средства 
управления оперативной памятью \Утс1о\У8 обеспечивают доступ-
ность для используеммх программ всей оперативной памяти ком-
пьютера. В \¥тс!о\У8 осушествляются все необходимме функции 
пользовательского интерфейса. Создание сетевого варианта этой 
средм (\^тйо\уз Гог \¥огкёгоир8) способствует повмшению эффек-
тивности применения локальнмх сетей. 

Работа \Утс!о\уз возможна в трех режимах: реальном, стан-
дартном или расширенном. На компьютерах с оперативной па-
мятью, достигаюшей 1 Мбайт, доступнм реальнмй и стандартнмй 
режимм. Минимальнмй объем оперативной памяти для эффек-
тивной работм \¥тёо\¥8 — 4 Мбайта. 
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При поддержке программной средм \¥тс-0№8 можно работать с 
рядом программ, обеспечиваюших подготовку текста и обработку 
как штриховмх, так и полутоновмх иллюстраций (например, фото 
графий) и включение их в состав юридических документов. 

Рассмотрим некоторме приемм работм в \Утс!о\¥5 — операци-
онной среде, открьтаюодей для пользователя-юриста новме воч-
можности в использовании персональнмх компьютеров. 

Работая в среде \¥тс1о\У8, целесообразно для ввода команд 
пользоваться как клавиатурой, так и мишью, подключенной к 
системному блоку компьютера и позволяюшей управлять переме-
шением курсора по экрану путем передвижения ммши по плос-
кости письменного стола или другой поверхности во всех направ-
лениях. 

Основнмм техническим приемом манипулирования ммшью яв-
ляется операция «указать», состояшая в передвижении ммши та-
ким образом, чтобм курсор на экране указмвал на вмбраннмс 
пользователем символм, изображения, фрагментм текста и.т.п. 

Загрузка и запуск У^тсюте 
После включения компьютера и появления на экране пригла-

шения: С:\> вводим с клавиатурм имя программм ™ и нажимаем 
<ЕШ>. 

На экране появится сообшение о запуске "уУтдото и фирменная 
заставка, которую через несколько секунд заменит графический 
экран рабочего стола \Утс-о\уз с Диспетчером Программ (Рго§гат 
Мападег) — рис. 5.9.5. 

Диспетчер Программ позволяет управлять программами, вхо-
дяшими в установленнмй на компьютере пакет средм ^Утёото. В 
отличие от оболочки КОКТСЖ СОММА^БЕК. в \¥тс!о\У8 от-
дельнме программм или группм программ изображаются на экра-
не в виде специальнмх символов, назмваеммх «иконками» или 
«пиктограммами». С помошью Диспетчера Программ можно за-
пускать прикладнме программм и после окончания сеанса работм 
закрмвать ^УтсЬ^з. 

Для запуска какой-либо программм следует, перемеидая ммшь 
по столу, подвести курсор к символу, представляюшему на экране 
эту программу, и дваждм (с короткой паузой) нажать на левую 
кнопку ммши (в дальнейшем эту операцию будем обозначать: 
<++ЛКМ>). 

Для окончания работм (закрмтия \̂ 1пёо\¥8) следует нажать од-
новременно на клавиши [А1г]+[Ғ4]. На экране появится диалоговое 
окно ЕхН ХУтдоте, после чего необходимо подтвердить 
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Текстовме редакторм предназначаются для подготовки ВСЯ 
видов текстовой документации. Практически любой юридический 
документ, котормй обнчно готовится на пишушей машинке, мо> 
жет бмть создан с помошью текстового редактора. Однако ири 
подготовке юридического документа с помогцью текстового р| 
дактора на персональном компьютере появляются новме возмо* 
ности: многократно исправлять отдельнме фрагментм, не печатац 
юридический текст заново, изменять шрифтм, форматировать 
текст, вводить рисунки и графики, подготовленнь^е заранее на 11К 
и печатать документ на принтере в нужном количестве экземпич 
ров. Таким образом, подготовка юридических документов на пер-
сональном компьютере вмполняется не только бмстрее и эффек 
тивнее, чем на пишушей машинке, но и предоставляет новме, недо» 
ступнме ранее возможности. 

Проблемно-ориентированнме пакетм и программм в отличие 
от программ обшего назначения предназначаются для специалис-
тов определенного профиля или узкого класса применений. Число 
таких программ составляет несколько тмсяч. В отличие от про-
грамм обшего назначения они используют особме методм пред-
ставления и обработки даннмх, учитмваюшие специфику конкрет-
нмх предметнмх областей. 

Интегрированнме системм образуют особую категорию про-
граммного обеспечения. Типичная интегрированная система вклю-
чает текстовмй редактор, базу данньк, средства работм с табли-
цами, пакет деловой графики и средства поддержки коммуника-
ций. Главное внимание в этих системах уделяется тому, чтобм 
пользователь применял примерно одни и те же приемм работм и 
мог бмстро переключаться с одной группм операций на другую. 

Экспертнме системм являются следуюшим этапом в развитии 
автоматизированнмх информационнмх систем, в том числе и со-
циально-правовмх. Подобнме компьютернме программм позво-
ляют найти правильное решение задач путем рассуждений, осно-
ваннмх на формализованнмх знаниях экспертов в соответствую-
шей предметной области. Знания в экспертнмх системах представ-
ляются в виде эвристик. Экспертнме системм могут адаптировать-
ся к ситуациям, которме не бмли учтенм при их разработке. В экс-
пертнмх системах, кроме эвристик для поиска решений, использу-
ются методм формальной логики. Но программа поиска решений 
— еше не экспертная система, чтобм она могла работать ее надо 
«наполнить» знаниями, т. е. создать базу знаний. 
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Г 5.10 Текстовмй редактор как средство 
подготовки юридических документов 

II юристов в различнмх сферах связана с подготовкой боль-
0 количества текстовмх документов (законопроектов, инмх 

I ьммвньгх актов, договоров, протоколов допроса, материалов 
(сомого разбирательства, завешаний, дарственнмх и т.ц.). Ис-
\< юнание персонального компьютера для подготовки подобно-

() рода документов позволит сократить время на их техническую 
Нпд1 о говку и повмсить их качество. Для подготовки правовмх 
"| ументов на персональном компьютере используются различнне 
" м н)нь1е редакторм. 

5.10.1 Функциоиальнме возможности 
текстовьк редакторов 

II настояшее время для персональнмх компьютеров разработано 
Миого текстовмх редакторов. Их развитие идет, с одной сторонм, 
по мути расширения функциональнмх возможностей и, с другой — 
ПО пути обеспечения удобства работм с ними. Среди текстовмх 
|ниакторов, разработаннмх для 1ВМ РС, можно вмделить такие 
| »к \¥огс181аг 2000 Р1ш, \¥огс!81аг РгоҒеззюпа!, \УогаТегҒек.1, Лекси-
кон и Мюгозой \¥огс? (\¥огс! 5.0 — для Б 0 8 и \¥огё 6.0 — для 
\У|ПС10№8). 

При вмборе текстового редактора решаюндее значение имеет 
пнбор функциональнмх возможностей, предоставляеммх програм-
мой. К набору возможностей, ставших в последнее время стан-
дартньши, относятся следуюгцие: 

— редакционная обработка юридического и иного текста на 
жране (перемешение по знакам, строкам, абзацам, страницам, в 
комец и начало текста; поиск фрагмента текста по метке и модели; 
шиделение фрагментов, состояших из символов, слов или строк; 
нставка, замена, удаление, перемешение фрагментов текста; работа 
с несколькими текстовмми документами в отдельнмх окнах на 
жране); 

— оформление текстового юридического документа (задание 
(|)ормата страницм; установка автоматического переноса (по сло-
нам или слогам), форматирование абзацев: установка межстрочно-
го интервала, правого/левого поля, отбивок абзаца и абзацного 
отступа, вмравнивание по правому/левому краю или формату; 
разбивка на страницм (автоматическая или ручная установка гра-
ниц между страницами); виделение заголовков, их центрирование, 
автоматическая или ручная нумерация; изменение шрифта отдель-
нмх символов, слов, строк, абзацев; вмделение текста 
(подчеркивание, разрядка слов, усиление яркости (жирности), кур-
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сив и т.п.); нумерация страниц и использование колонтитуло»; 
расположение текста в несколько колонок; 

— введение в текстовнй юридический документ нетекстовмх 
фрагментов (рисунков, графиков, математических вьфажений и 
т.п.); 

— взаимодействие с файловой системой (сохранение, считьта-
ние текстовнх файлов; вндача каталогов файлов и вибор из него 
файла для работн; слияние текстов из разних файлов, взаимннс 
переносн фрагментов текстов между разннми файлами; импорт 
текстов и графики, составленннх с помошью других программ); 

— вьтод текстового юридического документа на принтерн 
разннх типов с заданием параметров печати (типа и марки прин-
тера, порядка работн принтера после окончания печати очередной 
страницн (ждать/не ждать), диапазона печати (весь документ или 
отдельнне страницн). 

Далеко не все из указанннх возможностей в равной мере нужнн 
для всех пользователей-юристов. Поэтому внбор того или иного 
текстового редактора осушествляется исходя из характера тех 
юридических документов, которие готовит пользователь. Следует 
учитнвать, что предоставление юристу максимума возможностей 
по обработке текста увеличивают объем программи и усложняют 
работу с ней. 

При оценке удобства работн с текстовнм редактором учитн-
вают следуюшие параметрн: 

— количество необходимнх нажатий клавиш для виполнения 
той или иной операции, которое может колебаться от 1—2 до 20— 
30; 

— скорость отображения юридического текста на экране при 
начальном считнвании, при разннх способах перемевдения по это-
му тексту, а также при удалении, вставке и перемешении фрагмен-
тов текста, которая может бнть от нескольких до десятков секунд; 

— удобство внзова подсказок, их полнота, структурирован-
ность, скорость внвода на экран; 

— возможность получения «чистого» юридического текста, не 
содержашего никаких управляюших и разметочннх символов; 

— объем внутренней памяти, занимаемой текстовьш редакто-
ром; 

— объем внутренней памяти, внделенной под текстовнй юри-
дический документ. 

Большое значение имеет набор дополнительньсх услуг, предо-
ставляемнх либо самими текстовнми редакторами, либо сопро-
вождаюшими сервисними программами. К таким услугам, в част-
ности, относятся: 
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проверка и исправление орфографических ошибок путем со-
цопавления каждого слова юридического текста со словарем; при 
оомаружении расхождений можно заменять в этом тексте непра-
ипш.но написаннме слова или пополнять словарь новьгаи словами; 

- автоматическая индексация, т.е. вмделение из юридического 
гскста слов по определенному критерию и занесение их в упорядо-
ченнме списки; 

- оценка стиля изложения с указанием стилистических по-
I решностей. 

Для исправления ошибок необходимм заранее составленнме 
словари. Обмчно такие словари содержат от 50 до 100 тнс. слов. 

Указаннме параметрм по-разному оцениваются пользователя-
ми. Для всех пользователей важно максимальное бмстродействие 
к-кстового редактора и удобство работм с ним. При подготовке 
юридических документов на разнмх язмках, например договоров с 
шюстранньгаи фирмами, важно иметь возможность одновременно 
работать с несколькими текстовмми документами, что позволяет 
обрабатмвать текстм на разнмх язмках, расположеннме в отдель-
нмх окнах на экране дисплея. Большое удобство для подготовки 
многоязмчнмх юридических документов представляет наличие 
электронного словаря, к которому можно обрашдться в ходе рабо-
тм над текстом. Наилучшим в этом случае является такой тексто-
вмй редактор, котормй позволяет создавать словарь и обрашаться 
к нему в любой момент. 

Следует иметь в виду, что для работм текстового редактора 
требуются определеннме аппаратнме средства (тип персонального 
компьютера, объем оперативной памяти, внешние устройства) и 
операционная среда. 

Таким образом, текстовмй редактор вмбирают из числа про-
грамм, разработаннмх для определенного типа персональнмх 
компьютеров и операционнмх систем, с учетом потребностей 
пользователя. 

Ввод юридического текста 
Ввод юридического текста на персональном компьютере мало 

чем отличается от печатания данного текста на пишушей машинке. 
Используются те же алфавитно-цифровме клавиши, располо-
женнме на клавиатуре компьютера практически в том же порядке, 
что и на пишушей машинке. Кроме того, используются функцио-
нальнме и управляюшие клавиши для установки алфавита, строч-
нмх и прописнмх букв (верхнего и нижнего регистров), абзацного 
отступа, перехода к новому абзацу. 

Независимо от того, какой текстовмй редактор используется, 
при вводе текста применяют следуюшие приемм: 
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— для установки алфавита — специальная клавиша или ком-
бинация клавиш (например, <§ЬШ>+<8Ьи1>); 

— для набора прописнмх букв и знаков препинания — упран 
ляюшая клавиша инвертирования зафиксированного (нижнск») 
регистра (<8Ьц"1>); 

— для перехода к новой строке — автоматический перенос; 
— при переходе к новому абзацу — клавиша «Ввести» <Еп1ег>); 
— для установки абзацного отступа управляюшая клавиша 

«Табуляция» (<ТаЬ>); 
Для обеспечения сохранности результатов работм (введенного 

текста) целесообразно периодически записьшать текст на диск, 
используя для этого средства его сохранения. 

Редактирование юридического текста 
Редактирование введенного в память компьютера юридическо-

го текста производится с помоодью команд и специальнмх клави-
шей. Для исправления текста на экране дисплея необходимо под-
вести экраннмй указатель (курсор) к месту правки. Курсор по тек-
сту перемешают с помошью клавиш управления курсором (Т, 4-, ->, 
<-). Можно также «листать» текст по экранньш страницам вперед 
и назад, используя клавиши <Ра§е Ир> и <Ра§е Бо№п>. 

Любой текстовмй редактор позволяет производить вставку, за-
мену, удаление и перемешение фрагмента юридического текста. 
Обмчно режим вставки определен в текстовом редакторе по умол-
чанию (т.е. пользователю не нужно производить никаких действий 
по его установке). Чтобм вставить фрагмент юридического текста, 
необходимо осуодествить следуюшие операции: 

— подвести курсор к месту вставки; 
— набрать вставляеммй фрагмент. 
Для установки режима заменм используется специальная кла-

виша или команда. Чтобн заменить один фрагмент рассматри-
ваемого текста на другой, необходимо вьшолнить следуюшие опе-
рации: 

— войти в режим заменм; 
— установить курсор в начало заменяемого фрагмента; 
— набрать заменяюший фрагмент; 
— вьшти из режима заменм. 
Вмход из режима заменм осушествляется аналогично входу. 

Следует иметь в виду, что при замене юридического текста заме-
няеммй и заменяюший фрагментм должнм совпадать по «длине» 
(числу знаков). Если условие не соблюдается, то придется допол-
нительно использовать режим вставки (в случае, если заменяюший 
фрагмент «длиннее» заменяемого) или средства удаления (в случае, 
если заменяюший фрагмент «короче» заменяемого). 

168 



I гкстовьш редактор позволяет работать с различньши струк-
I |.п|.1ми единицами юридического текста: символами, словами, 
ироками, абзацами и блоками данного текста. Блоки могут по-
нмитму определяться в разнмх текстовмх редакторах. Блоком 
шжст бмть, например, совокупность идундих подряд строк. Для 

Ш I 1.1'исния символа, слова, строки необходимо установить курсор 
Мн 1'ммвол,в начало слова, строки и нажать клавишу (или комби-
Мнцию клавиш). Для вмделения блока юридического текста ис-
Иользуется обмчно специальная клавиша, которая интерпретиру-
рц'н как метка. Для этого, как правило, необходимо вмполнить 
| исдуюшие операции: 

- установить курсор в начало блока текста; 
- нажать клавишу — метку; 

— установить курсор в конец блока. 
В большинстве текстовмх редакторов вмделение юридического 

ичсста происходит «явно», т.е. даннмй текст на экране подсвечи-
Цется или его изображение инвертируется (на белом фоне чернме 
( ИМВОЛН). 

С вмделенньши единицами рассматриваемого текста можно 
производить различнме манипуляции, например удаление и пере-
ме̂ цение. Для удаления вмделенного фрагмента юридического 
Гвкста используется либо специальная клавиша «удалить» 
(<Ое1е1е>), либо команда удаления. Как правило, удаленнмй 
фрагмент помешается во временную область памяти (корзину), из 
которой в любой момент его можно «вьшуть» и поместить в нуж-
пое место. Фрагмент текста сохраняется в корзине до тех пор, пока 
II нее не будет помешен другой фрагмент. Для восстановления текс-
Та из корзинм используют клавишу «вставить» (<1пзег1>) или ко-
манду вставки. Как правило, содержимое корзинм отображается 
на экране в полном или сокрашенном виде. 

Для перемешения фрагмента юридического текста необходимо: 
— вмделить фрагмент текста; 
— удалить вмделеннмй фрагмент; 
— установить курсор в то место, куда перемешдют текст; 
— вставить текст из корзинм. 
Оформление юридического текста 
Как правило, текстовме редакторм позволяют оформлять 

сложнме юридические текстм, содержашие формулм, таблицм, 
диаграммм и др., осуодествлять комбинированное шрифтовое 
оформление, например, внделять отдельнне структурнме единицм 
рассматриваемого текста полужирнмм, курсивом, подчеркивать, 
легко менять шрифтм. Шрифтовое оформление фрагмента текста 
производится специальннми командами, после того как он внде-
лен. 
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Обмчно текстовме редакторм обладают гибкими средствми 
для форматирования абзацев. С помошью команд форматиром»! 
ния можно установить, например, режим вьфавнивания стрв 
(влево, вправо, центрирование или по формату), межстрочиьк- I 
межабзацнме интервалм, отступм слева и справа. Единицей раОо* 
тм, как правило, является абзац. Чтобм одинаково оформшк 
группу абзацев, их надо предварительно вмделить. 

Текстовме редакторм предоставляют также возможность фор 
матировать страницм юридического документа с помоидью СЛ1> 
дуювдих средств: 

— установки формата страницм; 
— установки размера полей (верхнего, нижнего, левого, праио 

— установки режима нумерации страниц. 
Работа с несколькими текстовьши юридическим документами 
Как правило, текстовме редакторм позволяют работать однС| 

временно с несколькими текстовьши юридическими документами 
Благодаря этому можно, во-первмх, сравнивать различнме вари> 
антм одного и того же документа и, во-втормх, формировать но« 
вмй документ с использованием фрагментов из других текстовмх 
документов. Количество одновременно обрабатмваеммх юридичс-
ских документов может бмть от 2 до 9. 

Чтобм работать с несколькими юридическими документами, 
необходимо считать текстовме файлм, используя соответствуюшие 
командм текстового редактора. Наиболее просто эту работу осу-
шествлять тогда, когда текстовмй редактор обладает многоокон-
нмм режимом. На экране дисплея может бмть создано от 2 до 9 
окон и в каждое окно помешен свой текстовмй документ. При этом 
все юридические документм равноправнм и можно легко переме-
1цать их фрагментм из одного окна (документа) в другое 
(документ). Для этого необходимо вьшолнить следуюидие опера-
ции: 

— вмделить требуеммй фрагмент; 
— поместить его в корзину; 
— активизировать нужное окно; 
— подвести курсор к месту вставки фрагмента; 
— вставить текст из корзинм. 

Печать текстового юридического документа 
Как правило, текстовме редакторм обладают средствами печа-

ти. Предварительная настройка режимов печати и сама печать 
происходят в среде текстового редактора. Однако возможен вари-
ант, когда юридический текст печатается с помошью специальной 
программм. 
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Икред началом печати целесообразно просмотреть на экране 
онленнмй документ, чтобм внести необходимую правку 

и«)чить висячие строки, разрмвм в заголовках или между заго-
нм и текстом и т.п.). Это позволит сэкономить время и бумагу. 

'!идапие режима печати предполагает задание следуюших пара-
црфон: 

типа принтера; 
способа подачи бумаги (ручная или непрерьганая); 
диапазона печати (весь документ или отдельнме страницм). 

5.10.2. Принципь1 подготовки юридического доку-
мента в текстовом редакторе \¥огй 5.0 

Г»К1 говмй редактор \Уогс1 5.0 [11] позволяет осушествлять подго-
гоику юридического документа, включая ввод рассматриваемого 
" • I га, его оформление различньши шрифтами, форматирование, 
|Мделение фрагментов текста: шрифтовое, графическое, местопо-
цожением на странице, использование колонтитулов и колонцифр, 
|НОсок, создание оглавления и предметного указателя, вставку в 
шридический текст рисунков, графиков, текстовой и другой ин-
формации, подготовленной в среде других программ. 

Важньш режимом \\>огс1 5.0 является режим ргеУ1е* 
(предварительньш просмотр), котормй позволяет просмотреть на 
[кране образм страниц юридического документа перед его вьгао-
п.ом на бумагу, что значительно сокрашает промежуточную пе-
чать. 

Вид рабочего экрана \Уогс1 5.0 устанавливается с помовдью ко-
мандм Ор1юп§. 

Рабочий экран состоит из следуюших структурнмх элементов: 
гскстового окна, меню команд, строки сообшений и статусной 
строки (рис. 5.10.1). 

Текстовое окно. Предназначено для ввода и редактирования 
юридического текста. Как правило, обрамлено двойной рамкой и 
«линейкой» с делениями сверху. Текушая позиция экрана указм-
иается прямоугольньш светяшимся маркером — курсором. Слу-
жебнмй символ — ромб является индикатором конца текста. 

Меню команд. Занимает две строки и содержит список из 16 ко-
манд верхнего уровня, посредством котормх осушествляются опе-
рации с текстом. Некоторме командм имеют свои подменю команд 
(режимов). 

Командм главного меню имеют следуюшее назначение: 
Сору — копирование вмделенного текста в буфер 

(корзину) или занесение его в глоссарий (список 
часто используеммх фрагментов текста с их крат 
ким обозначением). 

Ве1е1е — удаление вмделенного текста в буфер (корзину) 
или занесение его в глоссарий. 
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I опши — оформление ^екста: задание формата, шрифто 
вое, графическоё вмделение фрагментов текста, 
расположение их на странице и т.д. 

11н11сгу — создание и редактирование таблиц стилей. 
I |с!р — подсказка и обучение. 
|и.';с11 — вставка текста из корзинм или глоссария. 
1шпр — перемевдение на указанную страницу или между 

основньш текстом и сноской. 
I Ммагу — создание оглавления и предметного указателя, 

поиск документов по признакам и др. 
< 1р1юп8 — установка режимов работм \Уогс! 5.0 
Рг1п1 — установка параметров печати, печать текста. 
1)\\И — окончание работм с программой. 
1<ср1асе — замена указанного фрагмента текста на новмй. 
Беагсп — поиск указанного фрагмента текста. 
Ггапзгег — считмвание, сохранение, объединение, удале-

ние текста с диска, установка диска и каталога-
мользователя. 
11ц(1о — отмена последней операции по редактированию 

текста или последней командм. 
\Утсю\у — создание, уничтожение, установка и изменение 

размеров и параметров окна. 
Строка сообгцений. Содержит информацию о функциях вм-

брннной командм, или о действиях пользователя, которме ему 
еледует произвести для вмполнения данной операции, или об оши-
бочнмх действиях пользователя. 

Статусная строка. Содержит информацию о текушем положе-
| | |ш курсора (номер страницм — Р§, номер столбца — Со, номер 
| Гроки — Ц, номер раздела — Т)), о содержимом корзинм 
(заключено в фигурнме скобки {}), индикаторм режимов, марку 
Пакета (М1сго5ой \¥огй). 

Вьтолнение отделъних операций с юридическим текстом. Ис-
иользуются либо клавиши (управляюшие, функциональнме, ин-
формационнме) и их комбинации, либо командм. При вьшолнении 
оиераций с текстом следует следить за статусной строкой, в кото-
рой отражаются режимм работм, например, ОТ — замена текста, 
1'.Х — вмделение текста, ЬБ — рисование линий, ЬУ — отображе-
иие макета. 

Виполнение команд. Следует перейти к меню команд, нажав 
клавишу <Е8С>, с помошью клавиш управления курсором помес-
гить курсор (подсветку) на нужную команду и нажать клавишу 
<Еп1ег>. Возможнм три варианта: 

— команда немедленно вмполняется; 
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— появляется подменю командм; 
— появляется набор полей (параметров) командм. 
Во втором случае следует повторить вмбор командм в подме-

ню. 
В третьем случае необходимо установить нужнме значения в 

соответствуюших полях, после чего нажать клавишу <Еп1ег> для 
вьшолнения командм. Для вмбора поля используют клавиши 
управления курсором. Значение поля устанавливается одним из 
трех способов (см. указания в строке сообшений): 

1. Вводом конкретного значения. 
2. Вмбором нужного значения из списка, следуюшего непосред-

ственно за именем поля, через знак :. Вмбор осушествляется с по-
мошью клавиши <пробел> или <Васкзрасе>. Вмбранное значение 
заключается в скобки. 

3. Вмбором значения из «всплмваюшего» списка. Для вмбора 
из списка следует: 

— нажать клавишу <Ғ1> для вмзова списка на экран; 
— установить курсор на нужное значение; 
— нажать клавишу <Ғ1> для вмхода из списка. 
Прермвание командм. Нажать клавишу <Езс>, если возникла 

неуверенность в правильности совершеннмх ранее действий. 
Основной структурной единицей при оформлении юридическо-

го текста в \¥огё 5.0 является абзац. Строки абзаца могут бмть 
вмключенм влево, вправо, по формату или центрированм. Для 
абзаца можно установить интерлиньяж (межстрочнмй интервал), 
абзацнмй отступ, отбивки до и после, отступм слева и/или справа, 
а также указать его местоположение на странице, размешение на 
смежнмх страницах и относительно следуюшего абзаца. Абзац 
может бмть заключен в рамку или обрамлен линиями разнмх ти-
пов. 

Важной структурной единицей является также раздел. Раздел — 
это часть рассматриваемого текста, в пределах которой все стра-
ницм имеют один и тот же макет, а именно: 

— одинаковмй формат страницм; 
— расположение текста на странице (одноколонник или много-

колонник); 
— вид и расположение колонтитула и колонцифрм; 
— расположение сносок. 
Разделм отделяются друг от друга маркером раздела, котормй 

представляет собой строку двоеточий. Для создания раздела необ-
ходимо установить курсор в начало текста раздела и нажать одно-
временно клавиши <С1г1>+<Еп1ег>. Маркер раздела относится к 
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1ексту над ним и содержит в себе информацию об оформлении 
(I раниц данного раздела. 

Следует иметь в виду, что логические абзац и раздел юридиче-
1'кого документа могут не совпадать со структурньши абзацем и 
ричделом \¥огё 5.0. 

Подробнее о подготовке документа с помошью текстового ре-
I, I к тора \¥огс! 5.0 см. Прил. 3. 

5.10.3 Подготовка юридических документов 
в текстовом редакторе ЛЕКСИКОН 

Для подготовки несложнмх юридических документов часто ис-
мользуется текстовьга редактор ЛЕКСИКОН, которьга обеспечи-
ннст вьгаолнение следуюших операций [4]: 

— ввод, просмотр и корректуру текста; 
— автоматическое формирование абзацев; 
— автоматическое разбиение текста на страницм; 
— перенос фрагментов текста из одного места в другое; 
— создание оглавления разделов документа; 
— шрифтовое оформление текста. 
После запуска программм (находим в директории ЬЕХГСОК 

файл 1ех.ехе и нажимаем клавишу <Еп1ег>) появляется рабочий 
жран, в верхней части которого расположено меню. Переключе-
име клавиатурм с латинского алфавита на кириллицу производит-
гя нажатием на клавишу Ғ9 (возможно также <8пШ>, 
<8Ш>+<8п1Й> и др.) 

Ввод текста осушествляется на клавиатуре с использованием 
плфавитно-цифровмх клавишей, как на обмчной пишушей машин-
кс. При необходимости исправлений в процессе набора текста вве-
деннме знаки могут бмть удаленм нажатием на клавишу 
• Васк8расе>. Для того чтобм удалить символм в любом месте уже 
мабранного текста, необходимо установить курсор на первмй уда-
пяеммй символ и нажать клавишу <Ое1е1е> столько раз, сколько 
символов необходимо удалить. 

Для ввода абзацного отступа следует в конце предмдушей стро-
ки нажать клавишу <Епсег>. Чтобм сделать вставку внутри стро-
ки, необходимо вьгаолнить следуюшие действия: 

— подвести курсор к месту вставки и нажать клавишу <Еп1ег> 
(текст справа от курсора перемешается вниз); 

— подвести курсор к месту вставки и набрать вставляеммй 
текст; 

— соединить фрагментм текста, нажимая клавишу <Ве1е1е> 
столько раз, сколько это необходимо, контролируя эти действия на 
жране. 
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Для того чтобн вьфовнять текст по левому и правому поя 
страницм, устанавливают курсор в начало текста и нажим, 
одновременно клавиши <Сгг1>+<Ғ8>. 

Допустим, набран текст проекта закона и его необходимо м 
хранить на диске. Для этого производим следуюшие действия: 

— нажимаем клавишу Ғ10 для перехода к меню; 
— подводим курсор к пункту меню «Текст» и нажимаем клани< 

шу <Епгег>; 
— подводим курсор к пункту меню «Сохранить» и нажимаоМ 

клавишу <Еп1ег>; 
— после появления на экране приглашения «ввести имя файл! 

набираем имя, например по1апа1, и нажимаем клавишу <Еп1ег> (н| 
экране появляется сообшение «Запись, ждите», через некоторое 
время текст будет записан на диск). 

Чтобн распечатать текст (например, проект закона о нотариЛ 
те), необходимо подготовить принтер к печати — включить пита 
ние и перевести принтер в рабочее состояние, нажав, как правило, | 
клавишу принтера ОМ ЬЕЧЕ. Распечатку текста проекта закона 01 
нотариате осушествляем в следуюшем порядке: 

— вьвьшаем текстовнй редактор ЛЕКСИКОН; 
— загружаем текст с диска; 
— переходим к меню, нажав клавишу Ғ10; 
— подводим курсор к пункту меню «Загрузить» и нажимасм 

клавишу <Еп1ег>; 
— после появления на экране приглашения «введите имя файла» 

набираем имя по1апа1.Ш и нажимаем клавишу <Епгег> (на экране 
появляется начальнмй фрагмент текста); 

— переходим к меню, нажав клавишу Ғ10; 
— подводим курсор к пункту меню «Печать» и нажимаем кла-

вишу <Еп1ег> (курсор указьшает на строку «начать»); 
— вставляем бумагу в принтер и нажимаем клавишу <Еп1ег>; 
— последние действия повторяем для каждой из следуюших 

страниц; 
— внходим из редактора ЛЕКСИКОН. 

5.11 Текстовьш редактор \Уогй 6.0 и программа 
Раш1Ьги§п, создание и воспроизведение деловой 
графики в юридических документах 

Текстовьш редактор ^огй 6.0, работаюший в операционной 
среде \¥1пс1ода5, имеет ряд преимушеств, обусловленннх графиче-
скими возможностями этой средм. В частности, \¥ог<1 6.0 предо-
ставляет пользователю более наглядное меню (рис. 5.11.1), позво-
ляет включать в документ иллюстрации, математические формулн 
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ипельно бмстрее, чем в \¥огё 5.0, оформлять таблицм. Одна-
I фебования, предъявляемме к компьютеру для установки этой 
101 раммм (объем оперативной памяти не менее 4 Мбайт, вмсокое 
• II ||юдействие и т.д.), ограничивают возможность применения 

I 6.0. 
Пользователи-юристь1, располагаюшше достаточно М01цньши 

Омиьютерами, могут освоить \Уогс1 6.0, подробно изучив пошаго-
' ипструкции по вьшолнению тех или инмх задач. Такйе ин-

• фукции вместе с наглядньши примерами, способствуюшими бм-
»(рому обучению работе на \Уогс1 6.0, содержатся в справке, доступ 
Цко горой открьтается для пользователя после запуска программм 
н! Дпспетчера программ \У1пс1о\¥5. 

Программа РатгЪшзЬ, работаюшая в операционной среде 
\̂ 1и(1одаз позволяет достаточно просто создавать и обрабатьтать 
|инунки и чертежи, предоставляя в распоряжение пользователя 
н. I пторне специальнме эффектм (вмбор отдельнмх фрагментов 
п н.нражения, их растяжение, зеркальное отображение и др.). 

11рограммнмй символ РатгЪгазЬ находится в группе Реквизитм 
1мшстчера программ (изображение палитрм с красками). После 

VI глповки курсора на этот символ и вьшолнения <++ЛКМ> (два 
КОротких нажатия на левую клавишу ммши) программа запускает-
. и п па экране появляется ее рабочее окно. 

Верхнюю строку этого окна, как и во всех окнах \Утёо\¥3, за-
мммает зона заголовков, в которой указмваются имена обрабатм-
ипсммх документов. Во второй строке записанм названия семи 
с голбцов — разделов меню Ра1пЛгшЬ. С помошью команд, содер-
тшцихся в этом меню, можно: 

- открьшать файлм [Ореп] — загружать для воспроизведения и 
обработки чертежи и рисунки; 

— сохранять [8ауе, 8ауе аз] или преобразовмвать различнме 
I рафические изображения; 

— использовать область промежуточного хранения изображе-
ний «карман»; 

— вмрезать [Сиг], копировать [Сору] и «вклеивать» [Разг] изоб-
ражения и их фрагментм; 

— завершать работу с программой. 
Оставшаяся часть рабочего окна РатгЪгизЬ делится на четмре 

части: 
— левая верхняя — вспомогательное окно вмбора инструмен-

тов; 
— левая нижняя — поле вмбора ширинм линии; 
— правая верхняя — рабочее поле; 
— правая нижняя — палитра красок. 
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Нмполпение отдельнмх операций создания и обработки изоб-
ЦНИЙ средствами РатхЬшзЬ продемонстрируем на следуюших 
1МфЛХ. ' 

Нйчодясь в рабочем окне программм РатЛшзЬ, вмбираем в 
I И1с команду Ореп и в вьтеденном поле списка — имя загру-
10П) файла. На экране появляется соответствуюшее изображе-

ИИг. Псреходим в режим набора текста (в окне вмбора инструмен-
1И имбираем клетку [аЬс]), устанавливаем курсор в вмбранное 

МГ) ю начала ввода текста и вмбираем в меню Тех1 в строке ҒоМ 
Нодкодяший шрифт, набираем текст на клавиатуре. Результат вм-

иснимх операций — левая часть изображения и текст — приве-
№П 1Ш рис. 5.11.2. 

Присваивание имени вновь созданному файлу возможно с по-
ц.ю командм 8ауе аз из меню ҒНе, Структура диалогового окна 

н|)п )том полностью соответствует диалоговому окну командм 
1>рсп. 

Можно создавать (рисовать) изображение непосредственно в 
р |С>очем поле окна РатШшзЬ. Для этого используются инструмен-
П.1, |кисть], [окружность], [линия] и др. 

Определение назначения и вмбор имеюшихся в РатгЬшзЬ ин-
. (рументов, в составе котормх имеются также: валик для закраши-
Цния областей, ограниченнмх замкнутой линией: дуга; много-
VI ольник; распмлитель краски; однокрасочнмй и цветной ластики 
м др. не создают затруднений. Более подробного рассмотрения 
шслуживают возможности и приемм работм с инструментом 
"пожницм», котормй позволяет реализовать некоторме специаль-
1И.1С эффектм. 

Инструмент «ножницм», находяшийся в первом верхнем ряду 
чонм инструментов, служит для вмделения всего изображения или 
<го фрагментов. Возможен вмбор между двумя типами ножниц: 
мрямоугольньши и фигурнмми. Работа с прямоугольнмми ножни-
цами аналогична вмчерчиванию прямоугольника. После нажатия 
на левую кнопку ммши, не отпуская ее, раздвигаем прямоугольную 
рамку, охватмваюшую вмделяемое изображение или его фрагмент, 
штем отпускаем кнопку. Фигурнме ножницм работают 
подобно рисуюшей кисти — при нажатой кнопке ммши необходи-
мо обвести вмделяеммй объект и отпустить кнопку в конечной 
гочке обвода. 

Создание специальньк эффектов 
Зеркальное отображение. После вмделения фрагмента активи-

зируем меню Р1ск, командм ҒИр Ног120п1а1 и ҒНр УегИса1, имею-
шиеся в этом меню, позволяют получить, соответственно, горизон-
тальное и вертикальное зеркальнме отображения. Правая часть 
изображения нарис. 5.11.2 получена в результате этой процедурм. 
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Ннверсия. Команда 1пуегзе из меню Р1ск осушествляет инверти-
|1ийШ1ие цветов вмделенного фрагмента (для черно-белого изобра-
I ш\н замена черного белмм и белого черньш). 

Увсличение и уменъшение. Команда 8Ьппк+Ого\у позволяет из-
МРМИТЬ размерм предварительно виделенного фрагмента. При 
11«м можно оставить неизменньш или изменить соотношение раз-
II |1ои изображения по вмсоте и ширине. 

После вмделения изображения (или «вмрезания» фрагмента) 
ишрьшаем меню Рюк и используем команду 8Ьппк+Ого\у, пунк-
Гнрная линия вокруг изображения (фрагмента) исчезает. Переме-
ншем курсор на свободное место рабочего поля и строим прямо-
уюльник, соотношение сторон которого соответствует соотноше-
мпк) размеров изображения. После отпускания кнопки ммши на 
жране появляется уменьшенное (или увеличенное) изображение. 

Иставка изображений с исполъзованием области промежуточно-
0 \ранения. Командм меню ЕсШ позволяют сохранять в промежу-

ГОчной памяти («кармане») чертежи или рисунки и вставлять их в 
|П[1мдические документм в качестве элементов деловой графики. 
Программа РатГЪшвп обладает возможностью поместить в кар-
Ман фрагмент изображения и в дальнейшем использовать этот 
фрагмент для вставки. При этом карман может хранить только 
один-единственнмй фрагмент, котормй теряется при вмходе из 
Мпсюте или при передаче на хранение следуюшего фрагмента. 

Используемме для работм с областью промежуточной памяти 
командм меню ЕсШ следуюшие: 

— Си1 (вмрезать) удаляет вмделеннмй ранее инструментом 
|пожницм] фрагмент из рабочей области и передает его в карман 
па хранение; 

— Сору (скопировать) создает копию вмделенного ножницами 
фрагмента и сохраняет эту копию в кармане. «Оригинал» остается 
на своем месте на экране; 

— Раз1е (включить) извлекает храняшийся в кармане фрагмент 
и воспроизводит его в левом верхнем углу рабочей области. При-
мером вмполнения перечисленнмх процедур является создание 
верхней части изображения на рис. 5.11.2. 

Вмвод на печать 
Вмбор принтера производится в диалоговом окне командм 

Рпп1 8ешр, имеюшейся в меню ҒИе. В поле Оегаик Рпп1ег указан 
принтер, котормй \^1КБ0\¥8 использует в даннмй момент. Для 
вмбора любого другого принтера из состава поддерживаемьк 
ХУтаВОАУЗ необходимо воспользоваться списком 8ресШс Рпп1ег. 
Параметрм печати устанавливаются в диалоговом окне Рпп1, ко-
торое появляется на экране после ввода командм Рпп1. 
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Раздел 6. ИНФОРМАЦИОЮШЕ СИСТЕММ 
В ОБЛАСТИ ПРАВА: 
ВОПРОСМ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

6.1 Понятие и структура информационной системм 
в области права 

Прежде чем рассматривать практические проблемм совершенство-
нания информационной системм в области права и правового ре-
гулирования, необходимо сначала остановиться на ее понятии. 

Следует отметить, что в современной литературе пока нет еди-
мого понятия информационной системь1, несмотря на имеюшиеся и 
используемне на практике методические рекомендации по оптими-
чации информационной деятельности, разработке информацион-
но-поисковмх систем (ИПС) и автоматизированньгх систем управ-
ления (АСУ). Одни исследователи под информационной системой 
понимают систему «человек-машина», другие — систему работм с 
информацией как таковую, третьи — информационнме процессм, 
потоки и т.д. [1, с. 185-192]. При этом вмделяют и исследуют раз-
нме части информационной системм управления [2, с. 31-59]. 

На этом фоне в области права также сложились или складм-
ваются разнме подходм к пониманию информационной системм. 
Одни юристм трактуют информационную систему в правовой ре-
альности как систему информации, предполагаюшую анализ ин-
формационнмх процессов в области права. Причем в качестве 
основнмх ее частей вмделяют и исследуют систему сбора, обработ-
ки, хранения и вмдачи нормативно-правовой информации, прису-
шие социально-правовой деятельности отношения, а также ис-
пользование ЭВМ и другой техники для автоматизации правовой 
справочно-информационной службм [3, с. 9-17]. Другие авторм 
рассматривают информационную систему в области права как си-
стему информационно-правовой деятельности государственнмх 
органов, как механизм обработки правовмх даннмх [4]. Третьи го-
ворят о совокупности социально-правовьгх сведений, циркули-
рукмцих в органах прокуратурм и других ведомствах, и мерах 
борьбм с негативнмми явлениями [5, с. 38]. В литературе исследует-
ся также информационная система о правонарушениях как сово-
купность всех видов информации о преступлениях и инмх антиоб-
шественнмх проявлениях, которая наряду с другими видами соци-
ально-правовмх сведений и даннмх охватмвается понятием 
«правовая статистика» [6]. 
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Все это свидетельствует о значительном интересе, которнй вЦ 
знвает проблематика информационннх систем вообше и инфор 
мационннх систем в области права в частности. Вместе с тем этО 
свидетельствует о формируюшемся характере информатики, в том 
числе и правовой, как науки. 

Несмотря на сказанное вьше, мн все-таки попитаемся виски 
зать свои суждения о том, что же представляет собой информаци* 
онная система в области права. 

Из рассмотренннх внше взглядов на понятие информационноп 
системь1 в области права видно, что в литературе виделяются и ис-
следуются разнне аспектн, срезн рассматриваемой сложной про-
блемн, а именно: 

— анализ информационной системн в правовой реальности с 
точки зрения процессов сбора, обработки, хранения, вндачи пра-
вовой информации и использование внчислительной техники в 
информационно-правовой деятельности; 

— характеристика этой социальной системн с позиций функ-
ционирования органов юстиции и обработки сведений судебной 
статистики; 

— изучение совокупности видов социально-правовой информа-
ции, используемой в деятельности органов прокуратури, иннх ве-
домств; 

— исследование всех видов данних о правонарушениях с точки 
зрения правовой статистики и информатики. 

Следует признать, что это достаточно многоаспектннй подход 
к осмислению информационной системи в области права. Он пол-
ностью соответствует обшим направлениям и требованиям инфор-
матизации обшества, которне знаменуют наступление нового эта-
па научно-технической революции. 

Однако сушность информационной системн в области права 
может бить правильно понята на современном этапе лишь через 
анализ процесса труда. Как известно, процесс труда в обшестве Ха-
рактеризуется прежде всего как система; этот процесс предполагает 
труд как целенаправленную деятельность того или иного человека, 
в ходе которой последний, используя орудия труда, воздействует 
на определеннне объекти (предметн труда) для достижения по-
ставленннх целей. 

На основе этого чрезвнчайно важного теоретического внвода 
можно заключить, что понятие и сушность информационной си-
стемн в области права определяется как целенаправленная повсе-
дневная деятельность или труд (работников прокуратурн, суда, 
милиции, народннх депутатов, руководителей и др.), направлен-
ннй на разнообразную социально-правовую информацию (пред-

184 



| груда), с тем чтобм, используя ЭВМ, счетно-перфорационную 
ИНую технику (орудия труда), преобразовать рассматриваемую 

•рмацию в формм, необходимме для принятия определеннмх 
. мниий, для осугцествления конкретнмх управляюгцих воздей-

1ИИЙ. 

(' гочки зрения управления в этом случае, естественно, речь 
Идсг о саморегулируемой целостной правовой системе обпдества, 
1Н 1нншой частью которой в конечном итоге являются люди (госу-
Ш|к гвеннме служагцие, депутатн, юристм, инме специалистм), ра-

Оотаюгцие в составе тех или инмх государственнмх органов, тру-
НН11.1Х коллективов, обвдественнмх организаций и т.д. и приме-
никнцие правовме нормм, осугцествляюгцие функции правотвор-
Ч0( гва, укрепления законности, правопорядка, правового воспита-
ния и инме действия (целенаправленнмй труд или деятельность). 

Ири таком широком подходе информационную систему в пра-
Ювой реальности мм рассматриваем с разнмх сторон: 

- как целесообразную, целенаправленную деятельность, свя-
шпную с информацией, циркулируюгцей в правовмх образованиях, 
гпстемах; 

— как совокупность субъектов управления и технических 
гредств, с помошью котормх производится обработка юридиче-
ских сведений, даннмх; 

— как совокупность информационно-правовмх связей, крими-
пологических потоков, статистических массивов и т. д. 

Следует также подчеркнуть, что эта информационная система 
соединяется с правом и управлением (причем на разннх уровнях — 
па уровне странм в целом, республики, края, области, района и 
т.д.). С точки зрения социального управления она имеет и прису-
шую только ей внутреннюю организацию, структуру, в которую, 
как нам представляется, можно включить: 

1) субъектм системм; 
2) объектм системм; 
3) информационнме связи, свойственнме функциональнмм пра-

вовьш образованиям, системам; 
4) потоки социально-правовмх сведений и даннмх; 
5) информационнме массивм; 
6) язмки, с помогцью котормх реализуются информационнне 

процессм в правовнх образованиях, системах; 
7) технические средства, используемме в информационно-пра-

вовой деятельности; 
8) алгоритмн и программм решения управленческо-правовмх 

задач. 
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Следует отметить, что субъектн исследуемой информациои I 
системн — это те, кто повседневно, постоянно сталкиваются р| 
ботают с социально-правовой информацией и регулируют ее двм" 
жение, развитие. К их числу относятся органн прокуратурн, еудц 
юстиции, внутренних дел, работники местной администрации ц 
путатн, дружинники и другие субъектн. 

Объектн системи внступают в основном в качестве источин 
ков, а иногда и приемников социально-правовнх сведений и дан 
ннх. Среди них виделяются разнообразнне предприятия, учреждс-
ния, ведомства, организации, институтн, техникумн, ПТУ, шконм 

Между субъектами и объектами устанавливаются многочислеи 
нне информационнме связи, которне представляют собой сло» 
нейшие информационнне схеми коммуникативного типа, струк 
турно отображаюшие сушествуюшие совокупности взаимосвязс/1 
как внутри правовнх образований, систем, так и вне их. Говоря о 
системе информационннх связей в сфере управленческо-правовой 
реальности, можно констатировать здесь множество типов инфор-
мационннх схем. В частности, в механизме правового регулирова-
ния это информационнне связи между органами, применяюшими 
нормн гражданского, хозяйственного, финансового и других от-
раслей права, информационнне отношения между механизмом 
правового регулирования и механизмом правотворчества, право-
порядка и другими правовьши образованиями. В механизме пра-
восознания сушествуют информационнне связи между органами, 
вьшолняюшими функции правотворчества, правового регулирова-
ния, их подмеханизмами, обшественной практикой и деятель-
ностью правоохранительннх органов и т.д. Или в механизме борь-
бн с правонарушениями это могут бнть информационнне связи 
между органами государственной власти и органами внутренних 
дел, информационнне отношения между органами прокуратури, 
суда и юстиции, информационние связи между местной админи-
страцией, руководством отделения милиции, предприятиями, депу-
татами и другие коммуникации. 

Итак, в рамках любого правового образования, системн уста-
навливается множество связей как внутри данного образования, 
так и с компонентами других правовнх образований, систем. Не-
обходимо отметить, что эти связи чрезвнчайно громоздкие с точки 
зрения содержания и направленности. Они переплетаются как 
внутри правовнх образований, систем, так и вне их. В ряде случаев 
рассматриваемне информационнне связи не упорядоченн, запута-
нн, носят формальннй характер и дублируют друг друга. Инфор-
мационнне связи в области права при этом недостаточно исследо-
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ц<1 Моэтому одной из задач, требуюших решения в условиях 
• |йиия гражданского обидества, является совершенствование ме-

1мп информационнмх связей в области управленческо-пра-
п реальности, а это связано с разработкой оптимальнмх раз-
•рядковмх структур даннмх связей на уровне различнмх пра-

}ннмч образований, систем, их подсистем, правоохранительнмх 
I шов, областей, районов и т.д. с учетом взаимодействия послед-

• ипешней средой. 

Дмя этого необходимо рассматривать их с точки зрения дина-
ммим, развития всей правовой системм обшества: в полнмй меха-
Ннш сгруктур информационнмх связей следует включить не толь-
Цм |,1ми эти связи, но и их «переплетения» с другими, внешними 
Нй 1ими, а также прогностические моментм возможнмх изменений 

н ИХ строении в результате проявления социальнмх, экономиче-
( п ч, молитических и инмх возможностей. 

(' I руктура информационнмх связей в области права должна 
пмп> более гибкой, подвижной и оптимальной. Кроме того, она 
должна бмть: достаточно простой с точки зрения управления, т.е. 
ирсдмолагать только необходимое число каналов; изменяюшейся в 
I .">гветствии с целями и задачами правовмх образований, систем, 
ич модсистем и элементов; адаптированной с изменением условий 
мрлнового регулирования, правотворчества, правопорядка, борь-
П|.| с правонарушениями и инмх видов социально-правовой дея-
гсльности, с изменением качества и опмта управления в сфере пра-
ии; удобной для бмстрого прохождения потоков информации; вос-
мринимаемой в ходе решения юридических задач; стабильной и 
жономичной. Думается, что разрабатмваемме на нмнешнем этапе 
обмовления обшества структурм информационнмх связей должнм 
(>|.1ть всесторонне проанализированм в связи с разработкой разно-
млановмх автоматизированнмх систем социально-правовой ин-
формации и оптимизированм с точки зрения управления. При реа-
лизации даннмх схем необходимо учитьшать также содержатель-
мьш характер управления в сфере правовой реальности, его госу-
дарственно-властную, нормативную определенность, внутреннюю 
организацию социально-правовмх образований. 

В соответствии со сложившимися информационньши связями в 
правовмх образованиях, системах движутся потоки информации. 
Эти потоки в разнмх системах разнме. Например, в государствен-
ном аппарате «движутся» законм, постановления и распоряжения 
исполнительно-распорядительнмх органов, материалм прокурор-
ских проверок, приговорм судов и т.д.; в механизме правового ре-
гулирования — сведения о содержании нормативнмх юридических 
актов, о целях правового регулирования, касаюшихся оптимально-
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го упорядочения и развития обидественнмх отношений, о поведс-
нии субъектов правоотношений, о применении санкций к послед-
ним и др.; в механизме правотворчества — информация о введении 
в действие нормативнмх актов, их изменении, отмене, даннме а 
потребностях в издании новмх актов и т.д.; в механизме закоп-
ности — информация о целях и задачах органов, осушествляюших 
надзор за законностью, о применении закона в том или ином мс-
ханизме, о соответствии поведения субъектов правоотношений за-
кону, протестм, указания и др.; в механизме правопорядка — све-
дения об уровне правопорядка, упорядоченности правового регу-
лирования, о пробелах в законодательстве, о забегании право-
творчества вперед и т.д.; в системе юстиции — уголовнне и граж-
данские дела, даннме обшественности, участвуюшей в борьбе с 
преступностью, сведения о средствах правоохранительнмх органов 
и др.; в системе информации о правонарушениях среди рабо-
таюших в регионе — сводки органов милиции, прокуратурм и су-
да, направляемме в местную администрацию, сведения о правовой 
пропаганде, проводимой работниками правоохранительнмх орга-
нов, информация о преступлениях, совершеннмх работаюшими на 
производстве и в бмту и т.д. 

Все это вместе взятое — огромное число постановлений, распо-
ряжений, нормативнмх актов, справок, записок, сводок, учетнмх 
сведений о результатах правового регулирования, о состоянии за-
конности, правопорядка, о литературнмх источниках и многое 
другое. По нашим исследованиям, их число на уровне всей право-
вой системм обшества достигает сейчас около 70 миллиардов еди-
ниц, а в рамках системм уголовной юстиции обраодается ежегодно, 
например, на уровне районного суда до 50 тмс. единиц, на уровне 
районной прокуратурм — до 13 тмс, на уровне областного отдела 
юстиции — до 5 тмс. единиц (входяших и исходяших сообидений). 

Причем потоки документальной и иной информации в ряде 
случаев здесь не упорядоченм, в самих отдельнмх сводках, мате-
риалах и инмх документах наблюдается значительная избмточ-
ность информации, дублирование даннмх, излишняя детализация 
некотормх положений; нередко одна и та же информация повторя-
ется на разнмх уровнях правового регулирования, некоторме до- | 
кументьг, сведения и показатели не всегда нужнм для работм пра-
воохранительнмх органов и совершенно не учитмваются и т.д. Это 
ставит перед ученьши и практиками серьезную проблему совер-
шенствования и упорядочения потоков информации в правовой 
реальности. 

Решение этой проблемм необходимо связмвать с анализом и 
увязкой всех разнообразнмх потоков информации в соответствии с 
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мсмями, задачами и функциями указаннмх вмше субъектов и объ-
|Ктов управления, руководства, требованиями внешней средм. 

При движении информации от субъектов к объектам необходи-
мо особое внимание обратить на механизм информационнмх воз-
(I пствий прямого характера и осушествить совершенствование ра-

богь! с документами и иньши видами социально-правовой инфор-
мации, осушествляемой Советами, органами прокуратурм, суда, 
милиции, обшественньши организациями, должностньши лицами 
и другими участниками правоотношений. Данная постановка во-
мроса обусловлена возрастаюшим объемом социально-правовой 
пиформации и трудностями в ее усвоении и использовании. В связи 
( онтимизацией в правовмх образованиях, системах немаловажное 
шачение приобретает создание в рамках действуюшей единой для 
пссй странм системм документальной и иной информации специ-
ильной подсистемм информации, обслуживаюшей механизм 
управления в сфере права. Это важнейшее средство упорядочения 
документальной и иной информации в правовмх образованиях, 
системах, предполагаюшее создание унифицированнмх юридиче-
ских документов, стандартизацию отдельнмх правовмх запросов, 
сведений, разработку специальнмх шифров, кодов, программ и т.д. 

При движении информации от объектов к субъектам управле-
пия, руководства важно также усовершенствовать содержательнме 
характеристики представляемой информации, скорректировать 
процесс управленческого воздействия на основе вьшолнения 
мрошлмх команд. Циркулируюшая информация между органами 
одного уровня, подмеханизмами правового регулирования, право-
порядка, борьбм с правонарушениями и т.д. направлена на обеспе-
чение согласованности и взаимодействия их в ходе функциониро-
вания. В этих условиях необходимо также нормативное урегулиро-
вание вопросов информационного обеспечения управления право-
вьши образованиями, системами в целом. 

Обрашаюшаяся в правовмх образованиях, системах информа-
ция собирается в определеннме массивм, т.е. в организованнме 
хранилиода документов, сведений, даннмх. Эти массивм сосредо-
точенм в органах государственной власти, управления, суда, про-
куратурм, внутренних дел, библиотеках, ИПС и инмх объектах. 
Они обновляются, используются на практике и характеризуются 
многими параметрами: объемом, качеством, количеством социаль-
но-правовой информации, содержашейся в массиве; объемом, ко-
личеством и качеством новой информации, поступаюшей в массив; 
объемом, количеством и качеством устаревшей информации, кото-
рая подлежит устранению из массива; количеством информации, 
используемой различньши потребителями в то или иное время; 
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данньши об обновлении массива и оперативности обслуживания 
потребителей и др. 

Однако по сушеству многие массиви и видн рассматриваемой 
информации не увязани, распнленн и требуют к себе особого от-
ношения. Как известно, в частности, массивн правовой информа 
ции (сведения о законодательстве и практике его применения) до 
сих пор разобшени между органами государственной власти, 
управления, суда, прокуратури, предприятиями, учреждениями, 
ведомствами и обшественньши организациями. Сами же массинь, 
правовой информации велики по объему, многообразнн по содер-
жанию, неопределеннм с точки зрения измерения и мало динамич-
нь1. Сушествуюшие справочно-информационнне фонди не отве-
чают требованиям полнотн и содержат много устаревшей инфор-
мации. До сих пор нерегулярно ведется учет нормативно-правовнх 
актов, наблюдается несвоевременность вндачи правовой инфор-
мации по запросам потребителей и прежде всего коммерческим 
структурам, обшественньш организациям и трудовьш коллекти-
вам, имеет место дублирование в работе с правовими актами. Все 
это актуализирует задачи совершенствования храниливд правовой 
информации, структурн самих массивов этого вида социальной 
информации, а также внедрения в информационно-правовую дея-
тельность математических методов и внчислительной техники, 
Первне две задачи необходимо связнвать с совершенствованием 
функционирования в нашей стране центров, отделов и т.д. право-
вой информации министерств, предприятий, фирм и с согласовани-
ем работн этих структур со всеми государ-ственньши органами, 
обшественньши организациями, пред-приятиями и др., где должнн 
бнть сосредоточени массивн правовой информации. Центрн, от-
делн, органн, организации и др. должнн внступать в качестве 
единого комплекса по информационно-правовому обслуживанию 
в обшестве. Вторую задачу, т.е. использование математических ме-
тодов и внчислительной техники в сфере правового информаци-
онного обслуживания, целесообразно связнвать с созданием раз-
нообразннх систем сбора и обработки информации. Это направ-
ление мн также рассматриваем в качестве важнейшего средства 
повншения оперативности информационного обслуживания, 
устранения дублирования данннх, получения достаточних сведе-
ний о нормативннх актах. 

Все происходяшие в правовнх образованиях информационнне 
процессн и процесси управления реализуются с помошью язнков. 
Основннм из них является разговорний русский язнк. Например, с 
помошью русского язика ставятся основнне цели и задачи право-
внх образований, реализуются функции последних, готовятся 
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водки о правонарушениях в советские органм и т.д. Разговорнмй 
инлк является важнейшим коммуникационньш средством как 
имутри правовмх образований, так и вне их; он позволяет описм-
ни п> и изучать все правовне, криминологические, статистические и 
|пи,к: связи и отношения в области права. Однако в условиях ши-
рокого внедрения ЭВМ и другой техники в социально-правовую 
дсятельность разговорнмй язнк вмступает в качестве определенно-
ро тормоза при обработке информации, поскольку кибернетиче-
Окая и информационная техника не «понимает» естественного язм-
|.| Для информационнмх систем в области права важно вмделить 
И соответственно формализовать те структурнме элементм язмка, 
которме позволяют рассматривать язмк в области права в качестве 
ООСтавной части обшей системм язмка. Поэтому в информацион-
по-правовой системе (например, создание ИПС по законода-
гсльству в сфере правового регулирования, разработка автомати-
шрованной информационной системм о правонарушениях, совер-
1МСННМХ работаюшими в районе и др.) сейчас разрабатмваются ли-
1)0 используются различнме типм искусственнмх язнков: класси-
фикационний, словарнмй, дескрипторнмй, тезаурус и другие. 

В частности, первмй тип язнков — это универсальная десятич-
мая классификация документальннх материалов, произведений 
псчати и библиотечно-библиографическая классификация; при ис-
пользовании этих язнков основное содержание нормативннх ак-
гов, юридических документов, сообшений записмвается индекса-
ми, характеризуюшими области государственного управления, от-
расли и институтн права. Язнки словарного типа — это традици-
онние язнки, при использовании которнх слова до индексирова-
пия располагаются в определенной последовательности и взаимо-
связи. Совокупность слов образует фразн, вмражаюшие соответ-
ствуюшие понятия, которне используются в процессе описания 
юридических и иних документов, норм права. Язнки дескриптор-
ного типа имеют своей основой метод координатного индексиро-
вания, суть которого в том, что содержание определенного доку-
мента, закона, запроса, сводки и иного материала может бнть вм-
ражено сочетанием дескрипторов или ключевнх слов; последние 
являются сушественнмми для данного текста и содержатся в нем. 
Понятие правового тезауруса в информационном смнсле можно 
рассматривать как словарь-справочник, в котором содержится в 
алфавитном порядке перечень всех дескрипторов, а также внраже-
нн важнейшие отношения между дескрипторами. Особенностью 
тезауруса является наличие средств, фиксируюших смисловне от-
ношения как между ключевьши словами, так и между дескрипто-
рами, представляюшими группн синонимических слов. 
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Вся информация, циркулируюшая в правовмх образоваппич 
воплопдается в ряде конструкций (язмк правовмх докумеипш 
установленнме юридические терминм и понятия, язмк философии. 
социологии, информатики и т.д.). Эти конструкции объединешп 
между собой на базе естественного язмка в нечто целое, которо! 
может рассматриваться как часть обшего язмка. Особенность язь|« 
ка социального управления — это иерархическое построение. Пср 
вьш уровень этого язмка составляет совокупность обмкновеннм, 
букв, слов, предложений, которая ничем не отличается от обшсго 
язмка. Два же других уровня имеют здесь свои особенности (хотя н 
строятся на основе обшей грамматики). Это прежде всего докумсн 
тм (постановления, распоряжения, приказм, законм, протестш, 
приговорм и т.д.), которме представляют собой сложнейшие знм 
ковме системм, состояшие из букв, слов, показателей, реквизитов п 
т.д. (второй уровень). Сюда относятся также разного рода показа-
тели работм орг^анов, осушествляювдих функции правотворчества, 
охранм правопорядка, реализуюших правовме нормм, и других 
учреждений; эти показатели можно характеризовать как специфи-
ческие знаковме образования, состояшие из слов, цифр, кодов. 

В правовмх образованиях, системах язмки представляют собой 
сложнейшие образования. С их помошъю дается структура описа-
ния систем, основнмх направлений их функционирования, разви-
тия, расчета прогнозов правонарушений, деятельности местной 
администрации, органов суда, прокуратурм, фирм и т.д. Язмки в 
рассматриваемой сфере имеют спектральное разнообразие. На-
пример, в создании правовмх ИПС компаний, фирм правоохрани-
тельнмх органов участвуют различнме специалисть1 — юристм, 
социологи, математики, кибернетики, психологи и др. Каждмй из 
них пользуется своим язмком. Причем представленнме язмки да-
леко не одинаковм и имеют свою специфику. Эту специфику необ-
ходимо иметь в виду при проектировании информационнмх 
систем. 

Информация, обрашаюодаяся в правовмх системах, обрабатм-
вается в основном вручную работниками местной администрации, 
судьями, прокурорами, государственньши арбитрами, следовате-
лями и другими специалистами. Хранение этой информации осу-
шествляется, как правило, с помошью простейших средств — кар-
точек законодательнмх материалов. Карточек по учету директив, 
приказов, распоряжений, книг по анализу преступности, наруше-
ний трудовой и производственной дисциплинм, папок с докладами 
по изучению вопросов, касаюшихся борьбм с отдельнмми видами 
правонарушений в микрорайонах и т.д. В то же время для обра-
ботки и хранения информации — статистических даннмх, норма-
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1мшп>1х материалов, анкет и др. — в области права на разннх эта-
• мих используются также различнне типн внчислительной техники 

от простнх до самнх сложнмх. 
11рименение ЭВМ — это не только увеличение внчислительннх 

омераций в области права, но и создание прочной базн для инте-
цшции информации в рамках правових образований и правовой 
вистемн обшества в целом. Производительность ЭВМ весьма вн-
1'ока. 

Иеобходимо подчеркнуть, что участие специалиста-юриста в 
риботе на ЭВМ и другой технике пока, к сожалению, недооцени-
1йется. Вместе с тем юристн работают на информационной техни-
Ке, и по соотношению их участия и использования технических 
срсдств в реалйзации информационннх процессов можно с разннх 
Позиций рассматривать информационнне системн в области 
мрава. 

Прежде всего информационная система может предполагать, 
ЧТО технические средства лишь осушествляют хранение определен-
НОЙ информации. Обработка последней ведется юристом вручную. 
Примером этого может служить карточка законодательних мате-
риалов на' картах с краевой перфорацией, содержаших краткие 
сведения о самом документе и его содержании. 

Информационная система может содержать в себе технические 
средства, которне не только хранят определенную информацию, 
мо и вьшолняют соответствуюшие операции по ее обработке. Это 
может бнть, в частности, механизированная ИПС по законода-
тельству. 

Информационная система может рассматриваться с той точки 
чрения, что входяшие в нее технические средства хранят соответ-
ствуюшую информацию и внполняют почти все операции по ее 
обработке. Примером этого могут служить автоматизированная 
система судебной статистики или автоматизированная информа-
ционная система о правонарушениях, совершенннх работаюшими 
в районе. 

Какие же характеристики информационнмх систем в области 
права наиболее оптимальни? Система какого типа представляет 
наибольший интерес с точки зрения информационной деятель-
ности? 

Думается, что на эти вопросн нельзя дать какой-то однознач-
ннй ответ. 

В тех правовнх образованиях, где циркулирует небольшой объ-
ем информации и работа с данной информацией не представляет 
большой сложности, целесообразно осушествлять обработку и 
хранение информации вручную или с помошью несложннх техни-
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ческих средств. При наличии в правовмх образованиях больших 
объемов и- массивов информации требуется использование элек-
тронно-вьшислительной техники. 

Решение с помошью технических средств юридических задач 
настоятельно требует также разработки неформализованнмх и 
формализованнмх алгоритмов и программ работм с информацией, 
циркулируюшей в сфере права. Это могут бмть алгоритмм и про-
граммм процесса правотворчества, правового регулирования, рас-
смотрения дел в суде, движение информации от правоохранитель-
нмх органов к фирмам, автоматизации поиска информации о пра-
вонарушениях среди работаюших на предприятиях области, райо-
на и др. 

Алгоритмизация информационного процесса в сфере права, 
решения юридической задачи сводится к расчленению этого про-
цесса на простейшие этапм. Составление алгоритма здесь требует 
детализации рассматриваеммх явлений и процессов, их деления и 
соединения. Это в ряде случаев связано с трудностями, особенно 
если речь идет о составлении формализованного алгоритма (ска-
жем, определение размера трудового стажа), которьга предстоит 
реализовать на ЭВМ. 

Важно подчеркнуть, что в области права сушествует ряд форм 
записи алгоритма. Преобладаюшей является словесная форма опи-
сания информационнмх процессов в правовмх образованиях, ре-
шения юридических задач. При этой форме требуется тшательнмй 
отбор слов, строгое построение фраз и текстов. В связи с использо-
ванием математических методов и вмчислительной техники в пра-
ве получило распространение блок-схемное и графическое пред-
ставление алгоритмов анализа потоков информации, решения 
юридических задач. При блок-схемном представлении алгоритма 
рассматриваеммй процесс или явление разбивается на блоки, ко-
торме объединяются в одну обшую схему. Передача управления от 
одного бло̂ ка к другому обозначается стрелками, снабженнмми 
поясняюшими надписями. Графическое изображение алгоритма 
связано с конструированием геометрических и инмх фигур, соеди-
нений, линий, обозначаюших реализацию процесса решения юри-
дических информационнмх задач. 

Сказанное не означает, что в сфере права решенм все проблемм 
в области разработки и реализации алгоритмов и программ, осо-
бенно формализованнмх. Юридической теории и практике из-
вестнм многие формализованнме алгоритмм и программм — в 
сфере государственного управления (алгоритмм оценки эффектив-
ности управленческой деятельности органов внутренних дел на 
основе метода минимизации граф-схем); в сфере информационно-
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моисковой работм по законодательству (программн «Раздвижка», 
«Записи словаря ключевмх слов», «Поиск» и др.); в сфере борьбм с 
иравонарушениями (алгоритм дифференциации сходнмх почерко-
§Ш объектов) и др. Однако отдельнме из этих алгоритмов и про-
I рамм (особенно в сфере правового регулирования, предупрежде-
пля правонарушений на предприятиях и организациях) далеки от 
ВВоего совершенства: не имеют четкого логико-математического 
описания, не совсем увязанм с реализацией функций управления, 
тдачами автоматизации управления правоохранительньши орга-
Квми. Более того, практика управления в области права требует 
разработки новой совокупности алгоритмов и программ решения 
шдач, касаюшихся правовмх проблем обновления экономики и 
борьбм с правонарушениями. 

Структура информационной системм в сфере права весьма объ-
смна, многопланова и она, как нам думается, в известной мере 
удовлетворяет потребности юридической теории и практики в нн-
пешних условиях. Всесторонний, комплекснмй подход расширяет 
паши представления об указанной системе, поскольку он позволяет 
нмделить и исследовать все субъектм и объектн управления, ин-
формационнме связи, потоки, массивм, язнки, технические сред-
ства, алгоритмн и программи решения правовнх и управленче-
ских задач. Одновременно в описанную структуру системн так или 
иначе вкладмвается совокупность различннх видов информации, 
используемой в процессе организации борьбн с преступностью, 
обеспечения обшественного порядка и др., вместе с источниками и 
каналами передачи, а также комплексом приемов и средств сбора, 
обработки и хранения этой информации, т.е. иннми словами гово-
ря, система информации как таковая. 
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6.2 О программе правовой информатизации 
в деятельности правоохранительнмх органов 

1Ь ходя из изложенного вмше, можно заключить, что под инфор-
ммтизацией деятельности правоохранительнмх органов следует 
монимать процесс создания оптимальнмх условий максимально 
пошюго удовлетворения информационно-правовмх потребностей 
I фуктур, органов суда, прокуратурм, юстиции, МВД и других 
иравоохранительнмх структур на основе эффективной организа-
((ии и использования информационнмх ресурсов. 

Для обеспечения информатизации деятельности этих огранов 
предстоит построить обшенациональную информационную си-
ОТему, охватмваюшую все правоохранительнме органм, юридиче-
гкие учреждения и организации. 

Что касается системм информатизации в деятельности право-
охранительнмх органов, то она формируется давно и имеет свою 
недомственную нормативную основу. 

В частности, работа по информатизации судов, органов и уч-
реждений юстиции проводится на базе предпроектного обследова-
пия даннмх органов и учреждений, проведенного в 1990 г., а также 
многочисленнмх решений и плана поэтапного внедрения средств 
нмчислительной техники в деятельность органов юстиции и судов 
на 1991-1994гг., утвержденнмх министром юстиции. 

К примеру, для реализации разделов плана в Организационно-
контрольном управлении министерства создан отдел компьютер-
ного и программного обеспечения. Еше в декабре 1992 года отдел 
полностью укомплектован специалистами. За непродолжительное 
время отделом осушествлена работа по организации распределен-
ной информационно-вмчислительной системм (РИВС) юстиции 
Российской Федерации. 

Эта система представляет совокупность автоматизированнмх 
рабочих мест (АРМ), соединеннмх между собой с помошью сете-
вмх адаптеров и модемов по каналам связи в единую информаци-
онную систему. АРМ включает в себя персональную ЭВМ 
(рабочую станцию), дополненную пакетами прикладнмх программ 
для судьи, консультанта суда, секретарей канцелярий по граждан-
ским и уголовнмм судам, судебного исполнителя, специалистов ор-
ганов юстиции, нотариуса, сотрудников центрального аппарата 
Министерства юстиции. 

В настояшее время в судах, органах и учреждениях юстиции ис-
пользуется следуюшее прикладное программное обеспечение: 
«Зарплата», «Кадрм», «Регистрация религиознмх и обшественнмх 
организаций», «Статистическая отчетность», «Нотариат», «АРМ 
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секретаря канцелярии по гражданским и уголовньш делам», «Баш 
данних по законодательству». 

Например, база данннх по законодательству (программшп! 
оболочка и текстовое наполнение) разработана в Научном центр! 
правовой информации на базе инструментального пакети 
РАКАБОХ. Текстовое наполнение бази содержит действуюшис 
нормативнне акть1 внсших органов государственной власти и 
управления, ведомственние нормативнне актн в контрольном со-
стоянии обшим объемом в несколько десятков мегабайт. База дан> 
них представляется на магнитннх носителях, а ее обновление осу-
шествляется ежемесячно по старой технологии без использования 
модемной связи. Все коммерческие организации этой сфери дея-
тельности осушествляют еженедельное обновление своих баз при 
помоши модемной связи 

Программа «Нотариат» предназначена для повншения произ-
водительности труда нотариусов, оперативного получения статис-
тической и другой информации на основе использования создан-
ной базн данннх. Программа разработана в малом государствен-
ном предприятии «Арком» и ориентирована на пользователя, не 
имеюшего специальних знаний по программированию и работе с 
компьютером, обеспечивает надежную зашиту при ошибках опе-
ратора, юридический контроль при вводе, корректировке и вндаче 
документов. Приобретение программн производится по схеме, 
утвержденной коллегией Министерства юстиции 12 марта 1992 г. 

Программа «Регистрация религиозннх и обшественннх органи-
заций» предназначена для автоматизации процесса регистрации и 
сбора статистических данннх по группам обшественннх и религи-
озннх объединений. 

Программа «Статистическая отчетность» позволяет организо-
вать автоматизированное рабочее место работника статистики и 
предназначена для автоматизации его труда — формирования 
базн данннх, поступаюодих от нижестояших органов, их логиче-
ского контроля и обобшения поступаюших отчетов. 

Программа секретаря канцелярии по гражданским и уголовньш 
делам первой инстанции позволяет организовать автоматизиро-
ванное рабочее место секретаря на базе 1ВМ-совместимнх ПЭВМ 
и предназначена для автоматизации его труда при регистрации де-
ла, вндачи различних справок и формирования отчетов. Про-
грамма позволяет председателю суда осушествлять контроль за со-
стоянием дел. 

В связи с тем, что снова измененн статистические формн отчет-
ности, а это делается, как правило, ежегодно, программн приме-
нять невозможно и необходима разработка новнх программ, ко-
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1ч>рмс можно перенастраивать на любме статистические формм. 
Поскольку предприятие-разработчик находится за рубежом, рас-
Ширять функции программм не представляется возможньш. До се-
тцпяшнего дня наиболее трудоемкие статистические расчетм по 
п()|)аботке карточки на подсудимого осушествляет ВНИИСЭ по 
цорогой и сложной технологии. С учетом изложенного требуется 
ЧЙКЛЮЧИТЬ договор на разработку комплекса программ по дело-
производству и статистике с правом тиражирования в судм и орга-
111,1 ЮСТИЦИИ. 

Программа «Зарплата» является заказнмм программньш сред-
ппом, учитмваюшим специфику учета и расчетов по заработной 
илате в учреждениях Министерства юстиции. Она разработана по 
шказу Управления бухгалтерского учета и контроля с целью уни-
фнкации и единообразия методологии автоматизированного учета 
и расчетов по заработной плате. Однако на работу пакета прихо-
дит огромное количество рекламаций. Поскольку пакет вьшолнен 
па язмке Бейсик, реанимировать его практически невозможно. Не-
обходимо внедрить для бухгалтерского учета новмй программнмй 
иродукт. 

Программа «Кадрм» предназначена для подготовки и получе-
пия оперативнмх справок по вопросам, связанньш с учетом, дви-
жением и составом кадров. Пакет работает несколько лучше, чем 
программа «Зарплата», однако рекламации на него также посту-
пают из-за рубежа. 

В целях упорядочения работм по внедрению компьютерного и 
программного обеспечения в деятельность судов, органов и учреж-
дений юстиции 21 октября 1992 г. бмла создана комиссия, которая 
пришла к следуюшим вмводам: 

Работа по информатизации и компьютеризации судов, органов 
и учреждений юстиции Российской Федерации проводится в 
сответствии с планом, утвержденньш 18 марта 1991 г. Министер-
ством юстиции. Согласно плану в течение 1991-1995 гг. должнм 
бмть автоматизированм все Верховнме судм республик в составе 
Российской Федерации, областнме (краевме) судм, министерства 
юстиции и органм юстиции. 

На текуший момент большинство министерств юстиции в со-
ставе Российской федерации и органов юстиции имеют компью-
терную технику. Не установленм компьютерм в министерствах юс-
тиции Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и 
республики Тува, органах юстиции Красноярского, Приморского, 
Хабаровского краев, Амурской, Саратовской, Сахалинской, Смо-
ленской областей и других. 
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Гораздо хуже обстоит дело с компьютеризацией судов. II 
новленн компьютерь1 в ряде Верховннх судов республик (Адм1 
Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария и др.), краев и облш 
(Амурской, Астраханской, Белгородской и др.). 

В ряде судов полученнне компьютерн, из-за отсутствия • 
ветствуюшего прикладного программного обеспечения и ст 
листов по компьютерной технике и программному обеспсчсчп 
практически не используются. Причиной неукомплектовапп" 
является действуюишй принцип остаточного финансирования ш 
купок компьютерной техники. Техника приобретается на денЬ11 
оставшиеся после покрнтия расходов на капитальное строитпи. 
ство и другие хозяйственнме нужди. 

Более широкое примеиение электронно-внчислительной тсхмн-
ки отмечается в судебно-экспертнмх учреждениях. В настоятри 
время в системе экспертних учреждений используется порядка .10 
различнмх программ и программнмх комплексов для автоматичн» 
рованного производства экспертиз, включая различнме информи» 
ционно-пойсковме системм и программное обеспечение для реше* 
ния управленческих задач. В стадии разработки и внедрения нахо-
дятся автоматизированнме системм ввода изображений в ПЭВМ И 
их обработки, которне будут использоваться при производстж 
большинства как традиционнмх, так и новмх экспертиз, повисят 
производительность труда эксперта в несколько раз, снизят расхо-
дм на некоторме видм материалов. В целом, в текушем году с ис> 
пользованием автоматизированннх систем внполнено до 10% ис-
следований. Дальнейшее повь1шение уровня систем тормозится не-
достаточной обеспеченностью НИЛСЭ компьютерами: в 41 лабо-
ратории и 20 филиалах имеется лишь 25 надежних импортнь1х 
ПЭВМ типа 1ВМ РС/АТ-286 и всего лишь одна типа 1ВМ РС/АТ-
386, пригодная для построения локальной сети, что является весь-
ма недостаточньш. Кроме того, в системе судебно-экспертнмх уч-
реждений не разработана концепция автоматизации эксперной 
деятельности и научно-исследовательской работн. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации «Об информационннх системах Конституционного Суда 
Российской Федерации» от 21 сентября 1992 г. началась работа по 
созданию информационннх комплексов Конституционного Суда 
(в области законодательства, рассмотрения обрашений и жалоб, 
контроля и др.). По предложению руководства Конституционного 
Суда обязанности генерального заказчика информационннх си-
стем Конституционного Суда возложенн на Управление информа-
ционних ресурсов Администрации Президента Российской Феде-
рации, а также внделенн в 1992 г. из резервного фонда Правитель-
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!шч1 Конституционному Суду для проведения договорннх работ 
Цп еозданию информационннх систем 1,5 млн. рублей и Управле-
1Н1И1 информационннх ресурсов Администрации Президента — 6,5 

I мнп, рублей. 

Минфину России рекомендовано: 
приобрести в установленном порядке у Центрального банка 

[ |'|нсийской Федерации для Управления информационних ресурсов 
Администрации Президента 525 тнс. долларов США на приобре-
|гиие программно-технических средств, необходимнх для создания 

I имформационннх систем Конституционного Суда; 
— предусмотреть внделение бюджетньгх ассигнований Консти-

1 1Уционному Суду и Управлению информационннх ресурсов на 
I »кеилуатацию и развитие информационннх систем Конституцион-
I иого Суда Российской Федерации. 

Однако работн по созданию информационннх систем Консти-
1уционного Суда пока разворачиваются медленно. Причиньг. нет 
(рсдств да и в суде не созданн благоприятнне условия для этой се-
рьезной деятельности. 

Количество нормативннх актов, регулируюших разнообразнне 
иопросн информатизации деятельности органов прокуратурн, до-
ггаточно велико. Это, в частности, сама Программа правовой ин-
форматизации России (1991), Постановление Комитета РФ по ин-
форматизации и Генеральной прокуратурн Российской Федерации 
от 30 ноября 1992 г. о проведении в 1992-1993 гг. научно-
исследовательской и опнтно-конструкторской работн по этой те-
ме, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 
июня 1992 г. «О развертнвании работ по внедрению внчислитель-
иой техники в деятельность органов прокуратурн» и многие дру-
гие. 

Базируясь на этих нормативннх актах, а также на Законе «О 
Прокуратуре Российской Федерации», ученне и практики начали 
большую работу по информатизации органов прокуратурн. 

Цель этой информатизации заключается в том, чтобн создать 
на всей территории Российской Федерации единую автоматизиро-
ванную информационную среду, которая будет наиболее полно и 
оперативно удовлетворять информационнне потребности органов 
прокуратурн всех уровней управления при осушествлении ими 
своих функций — надзора за исполнением законов, расследования 
преступлений и законодательной инициативн. 

В АСИО-Прокуратура должнн бнть предусмотренн следуюшие 
уровни объединения внчислительннх и информационннх ресурсов 
Прокуратурн РФ: 
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— базм даннмх аппарата Президента, парламента и правитель-
ства Российской Федерации; информационно-вмчислительнме сети 
министерств и ведомств, в том числе и юридического профиля; 
центральная ИВС Генеральной прокуратурм России; региональ-
нме ИВС органов прокуратурм; автономно функционируюшие 
АРМм прокуроров, следователей, работников аппарата кадров; 
локальнме вмчислительнме сети городских, районнмх и прирав-
неннмх к ним органов прокуратурм; региональнме информацион-
но-вмчислительнме сети (РИВС); объединяюшие ЛВС городских, 
районнмх и областнмх органов прокуратурм, а также АРМм, ав-
тономно функционируюшие на втором и третьем уровнях управ-
ления; центральная информационно-вмчислительная сеть (ЦИВС), 
обслуживаюгцая аппарат Генеральной прокуратурм РФ; глобаль-
ная отраслевая информационно-вмчислительная сеть (ГИВС), объ-
единяюшая ЦИВС и РИВС. 

Техническая основа АРМов различнмх типов и рабочих стан-
ций — персональнме компьютерм типа 1ВМ-286,386 и более со-
временнмх моделей. 

Базовое программное обеспечение формируется из широкорас-
пространеннмх лицензионно чистмх программнмх продуктов (М8-
Б 0 8 , 082,1ЖГХ, ОКАСЬЕ и т.д.) 

В настояшее время в Генеральной прокуратуре РФ функциони-
руют четмре ЛВС: отдела писем (12 рабочих станций) для решения 
задачи «Жалоба»; управления кадров (5 рабочих станций); отдела 
статистики (5 рабочих станций); по законодательству РФ 
(объединяет 35 рабочих станций) для информационного обслужи-
вания сотрудников Генеральной прокуратурм. 

Одновременно на региональном уровне действуют информаци-
оннме системм, которме базируются в основном на ручной обра-
ботке информации с использованием элементов автоматизации: 

1) информационного обеспечения надзора за исполнением за-
конов при' производстве следствия и дознания (АИС «Надзор»), 
включаюшая подсистемм обработки информации: по уголовнмм 
делам с продленньши сроками следствия или содержания под 
стражей (АИС «Сроки»); по уголовнмм делам о преступлениях, со-
вершеннмх преступнмми группировками (АИС «Организованная 
преступность»); 

2) обработки информации о демографии, экономике, культуре и 
бмте (АИС «Социальная статистика»); 

3) информационного обеспечения надзора за законностью су-
дебнмх постановлений по уголовньш делам; 

4) организационного обеспечения, статистики и контроля (АИС 
«Контроль»), включаюшая подсистемм обработки информации о: 
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1Н.М юлнении плана и внеплановмх заданий (АИС «План»); вьшол-
Нспии решений коллегии и оперативнмх совешаний (АИС 
«1'сшение»); документах, исполнение котормх взято на контроль 
(ЛИС «Документ»); письмах, жалобах и заявлениях граждан, взя-
П.1Х на контроль (АИС «Жалоба»); публикациях в печати, взятмх 
1Ш контроль (АИС «Публикация»); контрольнмх проверках (АИС 
"Проверка»); 

5) обработки информации о кадровом составе органов проку-
1>,пурь1 на базе АРМ «Кадрм», включаюшая следуюодие под-
I истемм: персонального учета кадров (АИС «Кадрм»); контроля за 
(ноевременньш проведением аттестования сотрудников прокура-
|\|)Ь1 и реализаций результатов их проведения (АИС «Аттес-
гмция»); контроля за своевременнмм присвоением последуюших 
инассньгх нинов (АИС «Класснме чинм»); обработки статисти-
чсской информации о движении кадров в органах прокуратурм; 

6) обработки статистической информации органов прокурату-
рь1 на базе АРМ «Статистика», состояшая из подсистем обработки 
( гатистических отчетов о результатах: деятельноети прокуроров 
(ЛИС «Форма-П»); рассмотрения заявлений и сообшений о пре-
с гуплениях (АИС «Форма 1-Е»); 

7) информационного обеспечения расследования преступлений 
на базе АРМ «Следователь», включаюшая следуюшие подсистемм 
обеспечения расследования: уголовнмх дел о массовмх беспоряд-
ках на межнациональной основе; нарушений правил безопасности 
движения на железнодорожном транспорте; нарушений правил 
безопасности движения на морском транспорте; уммшленнмх 
убийств; разбойнмх нападений на жилиша; завладения автомото-
гранспортом; уммшленнмх убийств, имеюших сходнме кримина-
листические характеристики. 

По состоянию на 1 декабря 1992 г. на втором уровне функцио-
пировали 147 ПЭВМ типа ЮМ — 286, 386. 

Развитие системм требует информатизации всех органов про-
куратурм на региональном уровне. 

Для создания АСИО-Прокуратура необходима полная инфор-
матизация городских и районнмх прокуратур. 

В настояшее время в прОкуратурах третьего уровна функциони-
руют слудуюшие информационнме системм (с элементами инфор-
матизации): 

1) информационного обеспечения надзора за исполнением за-
конов при производстве предварительного следствия и дознания 
на базе АРМ «Следователь», включаюшая подсистемм: информа-
ционного обеспечения надзора за рассмотрением заявлений и со-
обшений о совершеннмх преступлениях (АИС «Регистрация»); ин-
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формационного обеспечения надзора за обоснованностью отказов 
в возбуждении уголовного дела по ст. 10 УПК РСФСР и прото-
кольньши производствами (АИС «Реферат-1»); информационного 
обеспечения надзора за исполнением законов при производстве 
предварительного следствия и дознания (АИС «Реферат-2»); обра-
ботки сведений о работе прокурора по надзору за следствием и до-
знанием (АИС «Учет»); 

2) обработки информации о демографии, экономике, культуре и 
бмте на базе АРМ «Социальная статистика»; 

3) информационного обеспечения надзора за законностью су-
дебнмх постановлений по уголовнмм делам (АИС «Судебнмй над-
зор»); 

4) информационного обеспечения надзора за исполнением за-
конов в отношении несовершеннолетних (АИС «Несовершенно-
летние»); 

5) обработки информации о жалобах на базе АРМ «Жалоба»; 
6) обработки информации, проходяшей через канцелярию про-

куратурм (АИС «Канцелярия»). 
К концу 1992 г. в горрайорганах прокуратурм установлено 

свмше 200 ПЭВМ типа 1ВМ РС-286, 386. Постепенно внедряются и 
более современнме машинм. 

Анализ показал, что первая очередь автоматизированной си-
стемм информационного обеспечения органов прокуратурм 
(АСИО—Прокуратура), которая является развитием сушествую-
ших в органах прокуратурм информационнмх систем, состоит 
из четмрех подсистем: Законодательство, Жалоба, Статистика, 
Кадрьк 

Подсистема «Законодательство» предназначена для совершен-
ствования информационного обеспечения деятельности прокура-
турм по надзору за исполнением законов Российской Федерации, 
следственной деятельности и законодательной инициативм. 

. Объектом автоматизации являются информационнме процессм 
в органах прокуратурм, связаннме с формированием, хранением, 
актуализацией, поиском, анализом и вмдачей законодательнмх и 
нормативнмх актов, необходиммх для эффективного вмполнения 
прокурорами своих функций. 

В рамках подсистемм «Законодательство» должна бмть пред-
усмотрена технология автоматизированного обмена информацией 
между органами прокуратурм различнь1х уровней по схеме 
«Генеральная прокуратура — республиканская, краевая, областная 
прокуратура — окружная, городская, районная прокуратура». 

Таким образом, подсистема «Законодательство» ориентирована 
на обслуживание органов Прокуратурм РФ (на всех уровнях 
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функционирования), оснашеннмх соответствуюшей вмчислитель-
ной техникой и средствами связи. 

Подсистема «Жалоба» охватмвает все уровни: районнмй, об-
ластной, краевой, республиканский и федеральнмй. 

Эта подсистема обеспечивает учет: писем, жалоб, заявлений, по-
ступивших в прокуратуру; названий предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, деятельность котормх обжалована в письмах; лиц — 
авторов жалоб или объектов жалоб; сведений о проверках, прове-
деннмх в ходе рассмотрения жалоб; актов прокурорского реагиро-
вания по результатам рассмотрения жалоб и заявлений; работм 
прокурора с письмами. 

Техническая база подсистемм — автономно функционируюшее 
АРМ или локальная вмчислительная сеть. 

Программное обеспечение включает операционную систему 
(ОС), сетевме средства, СУБД, прикладнме программм и обеспе-
чивает: многопользовательский режим работм; хранение и обра-
ботку даннмх в соответствии с постановкой задачи; оперативнмй 
удаленннй доступ пользователей к базе даннмх; обмен информа-
цией между АРМами; вмдачу информации в регламентном режиме 
или по запросам; зашиту информации от несанкционированного 
доступа. Многоуровневмй характер решения задачи обусловли-
вает необходимость подключения АРМ или ЛВС к региональной и 
единой ведомственной информационно-вмчислительнмм сетям. 

Цель подсистемм «Статистика» — обеспечение руководства ор-
ганов прокуратурм государственнмх органов власти и управления 
на уровне района, города, округа, области, края, республики и 
Российской Федерации статистической информацией о состоянии 
законности, правопорядка, преступности и о результатах деятель-
ности органов Прокуратурм РФ по надзору за исполнением зако-
нов и расследованию преступлений, законодательной инициативм. 

Эта подсистема охватмвает три уровня функционирования, 
ориентирована на содержательную обработку даннмх. Она обес-
печивает сбор, хранение, комплекснмй анализ первичной инфор-
мации, оценку обстановки, прогнозирование ее развития, вмбор 
различнмх вариантов рациональнмх решений. 

Автоматизация решения задач позволяет освободить работни-
ков аппарата от трудоемких и рутиннмх операций, обеспечить 
подготовку аналитических документов и контроль за исполнитель-
ской дисциплиной. 

Проблемно-ориентированная аналитическая деятельность под-
разделений аппарата, нацеленная на вмработку стратегических 
решений, требует внедрения методов математического моделиро-
вания, искусственного интеллекта и других информационнмх тех-
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нологий для подготовки аналитических материалов, рекомендаций 
и вариантов решений, докладов, обзоров, прогнозов и других 
справок. 

Для этого необходимо создать и внедрить набор экспертнмх си-
стем, основаннмх на накопленном опмте и знаниях в данной об-
ласти. 

Использование экспертнмх систем позволяет специалисту даже I 
средней квалификации работать с даннмми и получать результатм 
на уровне «лучших образцов». 

Технические и программнме средства этой подсистемм должнм 
обеспечить формирование и комплексную обработку территори-
ально-распределеннмх банков статистических даннмх на район-
ном, областном, республиканском и федеральном уровнях. Эта за-
дача эффективно решается в рамках единой ведомственной инфор-
мационно-вмчислительной сети Прокуратурм РФ. 

Подсистема «Кадрм» ориентирована на комплексное решение 
вопросов управления кадрами, повмшение оперативности вмпол-
нения функциональнмх обязанностей сотрудниками кадровмх 
служб, уменьшение трудоемкости и сроков подготовки аналитиче-
ских материалов, повмшение их обоснованности, обеспечение до-
стоверности учетнмх даннмх. 

Автоматизации подлежат следуюшие функции аппарата кад-| 
ров: персональнмй учет сотрудников Прокуратурм РФ; составле-
ние штатного расписания; работа с молодмми специалистами; ат-
тестование сотрудников; формирование резерва на вмдвижение; 
составление статистических отчетов; контроль за исполнением 
распоряжений. 

Задача реализуется на первом и втором уровнях управления ор-
ганами прокуратурм на базе персональнмх компьютеров. 

Информационное обеспечение подсистемм включает: класси-
фикаторм и справочники, нормативм, штатное расписание, прика-
зм, постановления, планм мероприятий, кадровме сведения, нако-
пительную. информацию. 

Программное обеспечение задачи вьшолняет следуюшие функ-
ции: 

— автоматизированнмй сбор, хранение, обработку, отображе-
ние и передачу информации по каналам связи; 

— вмдачу регламентной информации; 
— обработку типовмх запросов; сервиснме работм. 
Зашита информации от несанкционированного доступа обеспе-

чивается как программнмми средствами (системой паролей при 
входе в задачу), так и организационньши методами. 
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Информатизация деятельности органов МВД в сфере борьбм с 
преступностью основмвается также на многочисленнмх норма-
Тивнмх актах. Из этих нормативнмх актов видно, что информация 
н органах внутренних дел накапливается в информационнмх фон-
дах трех уровней: 

локальнмх — в горрайлинорганах внутренних дел; 
региональнмх — в МВД республик, ГУВД городов, УВД адми-

нистративнмх краев, областей и УВДТ; 
федеральнмх — в МВД Российской Федерации. 
На основе этих фондов действует достаточно мошная трех-

уровневая информационная система. 
На местном уровне горрайлинорганов внутренних дел на осно-

не документов первичного учета формируют банк даннмх опера-
[•ивно-размскного и оперативно-справочного назначения. В этот 
банк включается информация: о зарегистрированнмх собмтиях и 
фактах криминального характера и других правонарушениях; о 
правонарушителях и преступниках; о предметах преступного пося-
гательства; об орудиях совершения преступления и другая инфор-
мация, представляюшая интерес для органов внутренних дел. 

На региональном уровне (ИЦ, МВД, УВД) на основе локаль-
нмх информационнмх фондов горрайлинорганов формируются 
региональнме информационнме фондм, где накапливаются сведе-
ния: о лицах, проходяших по материалам и делам оперативного 
учета, а также по уголовнмм делам; о лицах осужденнмх за совер-
шение преступлений; о лицах, размскиваеммх и без вести пропав-
ших, неопознаннмх трупах граждан; о лицах, совершивших адми-
нистративнне правонарушения; о лицах, состояших под админи-
стративнмм надзором; о лицах, отбмвших наказание в местах ли-
шения свободм, спецкомендатурах, колониях, поселениях; о лицах, 
осужденнмх к мерам наказания, не связаннмм с лишением сво-
бодм, и другие. 

Кроме того, формируются криминалистические коллекции под-
дельнмх денежнмх знаков и ценнмх бумаг, подцельнмх докумен-
тов, оттисков печатей и штампов, образцов почерка и подписей, 
линейнмх спектров вешеств, фонограмм, запахов, образцов тканей 
и материалов. Создаются криминалистические картотеки дактило-
скопических следов с мест совершения нераскрьгемх преступлений, 
трассологических объектов, следов обуви и транспорта, следов 
оружия на пулях и гильзах и др. 

Средний объем регионального информационного фонда оцени-
вается тремя-четмрьмя миллионами документов. 

На федеральном уровне (ГИЦ МВД РФ) создается информаци-
оннмй фонд, в состав которого входят: пофамильная и дактило-
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скопическая картотеки осужденнмх и подучетнмх лиц; досьс ш 
тяжким, особо опасньш и межрегиональньга видам преступленпй, 
досье на особо опаснмх рецидивистов, профессиональнмх нре« 
ступников и авторитетов уголовной средм; оперативная информл 
ция об организованнмх и коррумпированнмх преступнмх групиих, 
сведения о преступлениях и правонарушениях, совершеннмх иио 
страннмми гражданами и в отношении них и т.д. 

Информационние потоки специального назначения формпру 
ются и циркулируют внутри отраслевнх служб, а также поступаю1 
в интегрированнме банки обшего пользования в целях актуалиЭ! 
ции массивов или информационного обеспечения конкретнмх оп< 
ративнмх мероприятий. 

Исследование показало, что структура сети интегрированш.ц 
банков даннмх (ИБД) органов внутренних дел на федеральном и 
региональном уровнях достаточно сложна. 

Отраслевой ИБД МВД как одна из составляюших отраслевой 
ИВС формируется из следуюших компонентов: 

федерального ИБД и 11 ведомственнмх ИБД по отраслевьш 
службам центрального аппарата МВД РФ; 

около 10 зональнмх ИБД, объединяюших несколько регио-
нальнмх ИБД МВД, УВД и УВДТ, обслуживаюших близлежашие 
регионм; 

около 100 региональнмх ИБД, содержаших криминалисти 
ческую информацию для каждого из регионов; 

около 2600 локальнмх ИБД горрайлинорганов. 
Наиболее полную информацию по обслуживаемой территории 

содержат региональнмй ИБД, где накапливаются конкретнмс 
криминогеннме фактм, фиксация котормх предельно доступна 
широкому кругу сотрудников ОВД в соответствии с их компетен-
цией. 

Исходя из сушествуюшей структурьг информационного обеспе-
чения ОВД и состава ИБД, проектируется трехуровневая модель 
отраслевой информационно-вмчислительной сети МВД РФ, кото-
рая должна включать: локальнме ВС горрайлинорганов и аппара-
тов МВД, УВД, УВДТ и центрального аппарата МВД; региональ-
нне ИВС, объединяюшие ЛВС и удаленнме рабочие станции от-
дельнмх служб ОВД; отраслевую ИВС МВД, объединяюшую ре-
гиональнме ИВС МВД, УВД, УВДТ и ведомственнне ИВС под-
разделений и служб МВД. 

Отраслевая ИВС МВД РФ должна иметь внход на ИВС других 
министерств и ведомств через систему передачи даннмх (СПД). 

СПД, вмполняя сетевме и транспортнме функции, позволит 
решать следуюшие задачи: обмен информацией между двумя або-
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Иёнтами в одном из режимов: «Диалог», «Запрос-Ответ», «Элект-
ронпая почта»; передача многоадресннх циркулярннх сообшений; 
Ивредача различннх видов информации (цифрових данннх, фак-
шмильной информации и др.); архивация сообшений и возмож-
иость вмдачи запросов из архива; межмашинннй обмен между 
н-рриториально-удаленньши вмчислительньши комплексами, вхо-
дишими в состав ИВС, и ряд других функций. 

11редложенная модель строится на известнмх принципах: функ-
циональная специализация звеньев ИВС; адекватность различнмх 
шсньев вьшолняемьш ОВД задачам; преемственность развития 
ИВС; унификация и типизация технических и программннх 
1 рсдств; открнтость архитектурн ИВС. 

Нормативнне актн, регулируюшие процессн использования 
(>ВД информации в борьбе с преступностью, распределяются по 
фсм группам: отраслевне обшего пользования, отраслевне по на-
правлениям деятельности служб и нормативно-правовая докумен-
Гация местного уровня. Отраслевой фонд нормативннх актов ве-
дется Главннм информационньш центром МВД РФ. 

Концепция не предполагает механического объединения ИБД 
пижних уровней в федеральннй ИБД, чтобн на верхних уровнях не 
иакапливать избнточную информацию с большим количеством 
исевозможньгх признаков. 

Предстоит также пересмотреть функциональние возможности 
имеюшихся фондов информации. Наиболее эффективно информа-
ционнме фондн должнн использоваться в справочном режиме в 
форме «электронного досье», содержашего достовернь1е устано-
кочнне даннне. 

Поиск информации об объектах по комплексу установочннх 
признаков в ЙБД разннх уровней позволяет вндать пользователю 
достаточнб полную и в то же время компактную, точную диаг-
постическую и ориентируюшую информацию. В этом случае в де-
сятки-сотни раз сокрашаются операции поиска в оперативно-
рознскной и экспертно-криминалистической работе. Кроме того, 
нетрадиционнне, специфичнне только для ОВД формн накопле-
ния, хранения и обработки данннх обеспечивают активную насту-
пательную стратегию в борьбе с преступностью. 

На федеральном уровне в рамках АСИО-МВД создаются три 
типа автоматизированннх систем (АИС) и задач, имеюших кон-
кретное функциональное назначение, в том числе оперативно-
розь1Скное, оперативно-справочное, статистическое, управленче-
ское и производственно-экономическое назначение. 

Указаннне системн, как правило, имеют многоуровневнй ха-
рактер, т.е. их информационное обеспечение базируется на анало-
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гичнмх системах, функционируючцих на нижестояидих уроини 
управления. Они предназначенм для информационного обс\и\ I и 
вания руководства МВД, Штаба и всех отраслевмх служб цпм 
рального аппарата МВД, а также органов внутренних дел вторси 
уровня в соответствии с регламентом информационного взаими 
действия в сфере борьбм с преступностью. 

В настояшее время в МВД, ГУВД, УВД, УВДТ функциоипру. < 
около пяти тмсяч персональнмх ЭВМ различного типа и 244 ' )НМ 
средней мовдности, в том числе 58 ЕС ЭВМ и 186 СМ ЭВМ. На И1 
базе создано 25 региональнмх ИВС, 45 локальнмх вмчислительмм» 
сетей, 1667 АРМов, 857 удаленнмх терминалов, подключеннмн | 
центральной ЭВМ через телеграфнме или телефоннме каналм. 

Системнмй анализ нормативнмх актов, касаюшихся создаиин 
единой системм правовой информатизации и компьютеризацпн 
деятельности судов, органов и учреждений юстиции, прокуратурм 
и МВД, и практики их применения, позволяет сделать ряд вмводон 
и наблюдений: 

1. Перечень видов нормативнмх актов в рассматриваемой сферг 
достаточно велик, но он слабо взаимоувязан. Не случайно вмявлс-
но, что некоторме актм (скажем, в области разработки ИПС 
«Законодательство») повторяют друг друга и разрабатмваютси 
одновременно в системе Минюста, Прокуратурм и МВД. 

2. Структурнмй анализ указаннмх актов и разнмх аспектов их 
использования в ходе информатизации деятельности судов, орга-
нов и учреждений юстиции, прокуратурм и МВД показьшает, что 
даннме актм нуждаются в совершенствовании и в ориентации на 
недавно принятме законн и постановления в области правовой 
информатики. 

3. Само правовое регулирование информационно-правовмх 
процессов на основе широкого использования компьютерной тех-
ники и новмх информационнмх технологий недостаточно эффек-
тивно и в ряде случаев усложнено либо запутано (пример с излиш-
ним усложнением правового регулирования информатизации в об-
ласти МВД). 

4. Не все информационнме комплексм нашли свое нормативное 
закрепление, многие потоки информации слабо заодишенм с точки 
зрения права, ряд сведений не нужен в оперативной работе юрис-
тов. 

Все это, на наш взгляд, требует: 
1. Разработки единмх методологических организационнмх и 

правовмх подходов к созданию единой системм правовой инфор-
матизации и компьютеризации деятельности всех правоохрани-
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цчм.нмх органов на основе изложенной вмше обшенациональной 
цомцспции правовой информатизации России. 

2. Вмработки единой в области правовой информатики терми-
Нологии и основ правовой охранм юридических информационнмх 
I ..ммлексов, программ для ЭВМ и баз даннмх. 

3. Устранение «узких» мест в информационно-нормотворческой 
рнГюте, направленной на создание действеннмх поДсистем АИС на 
пс сх уровнях правоохранительной деятельности. 

Ио здесь среди специалистов возникает немало споров в основ-
иом правового и технического характера. Думается, что их разре-
Шить мог бм специальнмй Третейский информационнмй суд или 
Судебная палата по информационнмм спорам при Президенте 
Российской Федерации. Либо — какие-то другие структурм, соз-
диинме по инициативе всех правоохранительнмх органов. 
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6.3. Характеристика информационно-поисковой 
системм (ИПС) «Законодательство» 

В последние годм в нашей стране ведутся большие работм по соз» 
данию информационно-поисковмх систем по законодательстну, 
Заметнмх успехов в этой области достигли Министерство юсти 
ции, Московский университет и другие организации и учрежденн» 
Разработаннме ими ИПС получили признание и используются | 
деятельности государственнмх органов, предприятий, фирм и ком 
паний. Остановимся на характеристике ИПС «Законодательство». 

Информационно-поисковая система «Законодательство» пред 
ставляет собой совокупность информационнмх правил сбора, пе« 
реработки, поиска и использования социально-правовой инфор 
мации, а также технических средств информатики, обеспечи 
ваюших оптимальную реализацию информационно-правовьи 
процессов в различнмх сферах жизнедеятельности и прежде всего В 
сфере бизнеса и предпринимательства. 

Как документальная и многофункциональная система, она со-
держит текстм нормативнмх юридических актов Российской Феде-
рации и некотормх инмх государств по многим областям: соб-
ственность; предприятия и их формм; налоги с предприятий; при-
ватизация и инвестиции; аренда; банковская деятельность; валют-
нме операции; внешнеэкономическая деятельность; нормм трудо-
вого права; пенсии, компенсации и социальная зашита граждан 
ит.д. 

ИПС «Законодательство» осушествляет многочисленнме функ-
ции, которме реализуются подсистемами: ведения информацион-
ной базм, ретроспективного поиска информации, избирательного 
распространения сообшений и даннмх, тиражирования информа-
ционнмх массивов, вмдачи текстов нормативнмх юридических ак-
тов или извлечений из них, планирования, контроля и управления 
осушествляемьши работами. 

Для удобства пользования все текстм нормативнмх актов си-
стематизировань1 и структурированм. Имеюодаяся на настояший 
момент информация расположена в системе согласно сложившимся 
обшественньш отношениям. Например, раздел «законодательство 
о собственности» предусматривает различнме формм собствен-
ности, а раздел «формм предпринимательской деятельности» вь1-
ходит на подразделм «акционернме обшества», «биржи», 
«аренднме предприятия», «объединения» и т.д. 

Обший принцип хранения информации в ИПС «Законода-
тельство» базируется на трех основнмх понятиях: «Подразделм», 
«Информация» и «Реквизитм» нормативного акта. Благодаря это-
му система является простой, открмтой и позволяет пользователю 
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цо своему усмотрению перестроить структуру и расположение 
Нормативннх актов, а также получить личную, удовлетворяюшую 
РЮ гребованиям картотеку юридических актов, документов. Кро-
м<- гого, есть возможность дополнять ИПС новьши правовьши ак-
|ими, юридическими документами. 

Функционирует рассматриваемая ИПС в двух режимах: в ре-
*име так назьшаемого администратора и в режиме просмотра. В 
нгрвом режиме, доступ к которому возможен только по условному 
ипролю, пользователь имеет возможность модифицировать ин-
формацию, т.е. вводить новне нормативнне юридические актн, 
иривовне документм, редактировать уже имеюшцеся, удалять 
иншние даннме, построить «дерево» структурм правовмх актов по 
1 носму усмотрению и т.п. Во втором режиме возможен только про-
(мотр и поиск правовмх актов или документов. 

Как это внглядит на практике? За пультом персонального ком-
ш.ютера? 

Допустим, что ми находимся в «ИогЮп Сотапдег» (КС). Перед 
пами СТОИТ задача: войти в ИПС «Законодательство». 

Для решения данной задачи мь1 прежде всего отнскиваем на эк-
ране компьютера условное название нашей ИПС («2АКСМ ЕХЕ») 
и подводим к нему курсор. Затем нажимаем клавишу <Ептег>. Иа 
жране компьютера появляется изображение (рис. 6.3.1). 

Информационно-посковая 
система 

«Законодательство» 

Ғ1 — Информация о системе Ғ2 — Администратор Любая другая клавиша — 

вход 
Рис. 6.3.1 

После этого снова нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране ком-
пьютера возникает главное меню системн (рис. 6.3.2). 

Предположим, нас интересует для работн подраздел главного 
меню «Законодательство о приватизации». Устанавливаем курсор 
на этот подраздел и нажимаем клавишу <Еп1ет>. На экране ком-
пьютера появляется интересуюшая нас информация (рис. 6.3.3). 

Например, нам захотелось просмотреть и распечатать на прин-
тере Указ Президента Российской Федерации, касаюшийся прива-
тизации земли. Для этого мн устанавливаем курсор на подраздел 
«Приватизация земли» и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране 
компьютера внсвечивается следуювдая информация (рис. 6.3.4). 
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ь, [ вьшти из ИПС «Законодательство» и прекратить свою 
Ь|\, исобходимо нажать на клавишу «Ғ10». И мм снова ока-

Цши н «N0». 
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6.4. Характеристика информационно-поисковой 
системм (ИПС) «Договор» 

Информационно-поисковая система «Договор» — это одно из пер< 
вих эффективнмх информационньгх образований в сфере граждап-
ско-правовьгх и хозяйственно-правовмх отношений. Она бь!Л| 
разработана юристами и компьютершиками акционерного об> 
шества «Сэнити» (г. Москва) и используется в ряде бизнес-
структур при решении разнообразньгх правовмх проблем. 

Под ИПС «Договор» понимается деятельность различнмх субь-
ектов управления и регулирования (юристов, экономистов, руко-
водителей и др.), направленная на сбор, обработку и использови-
ние социально-правовой и иной информации в области экономикп 
в целях решения конкретнмх хозяйственно-правовмх и граждаи-
ско-правовмх задач. 

Характернмми особенностями этой системм являются: 
— наличие в ИПС не только массива необходиммх норм хозяй-

ственного и гражданского права, но и всех образцов договоров п 
соглашений, которме используются в настояшее время в экономи-
ко-правовмх отношениях; 

— наличие в системе не только механизма учета договоров, но 
и картотек различнмх предприятий, фирм, концернов и др., кото-
рме являются участниками соответствуюших экономико-правовьи 
отношений; 

— тесная функциональная взаимосвязь между действиями пред-
приятий, фирм, концернов и др. и механизмом учета договоров, 
что гарантирует целостность системм даннмх и исключает воз-
можность многократного дублирования информации; 

— наличие в ИПС гибкой системм справочников, которме по-
зволяют заинтересованному субъекту производить необходимую 
классификацию предприятий, фирм, компаний и др. и договоров 
по функциональнмм признакам; 

— использование в ИПС специальной подсистемм, которая да-
ет возможность пользователю получать сведения о фактических 
затратах по сметам календарнмх планов договоров; 

— наличие в ИПС необходиммх даннмх из области бухгалтер-
ского учета и финансовой деятельности. 

ИПС «Договор» — гибкая документальная система с большими 
аналитическими возможностями. Она оснашена подвижнмми и 
легко управляеммми структурами: справочниками, схемами, таб-
лицами и т.д. В этом сммсле она может использоваться практиче-
ски на любом предприятии, в любой фирме, организации, причем 
нередко без изменения имеюшихся в системе программ. 
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ИПС «Договор» может работать как в автономном режиме, так 
и » связи с подсистемами бухгалтерского и финансового учета. Во 
нтором варианте функционирования возможности ИПС суше-
1-гненно расширяются. 

Рассмотрим некоторме фрагментм функционирования ИПС 
«Договор» в автономном режиме, с использованием персонально-
го компьютера. 

Чтобм войти в систему «Договор» из N0, необходимо устано-
1ить курсор на имя системь1 — ао§оуог, и нажать клавишу 
<Еп1ег>. На экране вмсвечивается главное меню (возможности) 
Нашей ИПС (рис. 6.4.1). 

КАРТОТЕКИ ОПЕРАЦИИ КОНФИЕУРАЦИЯ ПОМОГЦЬ 

Езс — вь!ход -+• •* движение по меню Еп1ег —вмбор меню 
Рис. 6.4.1 

Просмотрим разделм, пунктм этого меню. Вмберем, предполо-
жим, раздел меню «Конфигурация». Для того чтобм этот раздел 
появился на экране компьютера, нажмем клавишу <Еп1ег>. На эк-
ране вмсвечивается таблица (рис. 6.4.2). 

Справочник договоров 
Справочник предприятий 

Статьи затрат 

Рис. 6.4.2 

На рис. 6.4.2 изображено меню из трех пунктов. Что нас интере-
сует? Скажем, пункт первмй: мм хотим включить в справочник до-
говоров какую-то новую группу контрактов по вопросам внутри-
хозяйственной деятельности. Для этого мм подводим курсором к 
строке «Справочник договоров» и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На 
экране получим картину (рис. 6.4.3). 

Разработка 
Справочник договоров 
Справочник предприятий 
Статья затрат 

Рис. 6.4.3 

Не обрашая внимания на правую часть рис. 6.4.3 (она нам из-
вестна), мм начинаем работать с левой частью. Чтобм ввести на-
звание той группм договоров, которую мм хотим включить в 
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справочник, нажимаем клавишу <1п5егг>. На экране появится 
изображение (рис. 6.4.4). 

Разработка 
Введение в новую группу 

Рис. 6.4.4 

Например, вводим на клавиатуре фразу «Внутрихозяйственная 
деятельность» и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране получим 
сообшение (рис. 6.4.5). 

Внутрихозяйственная деятельность 
Разработка 

Рис. 6.4.5 

Таким же образом можно ввести в машину любме другие инт 
ресуюшие нас названия групп договоров, соглашений и докуме 
тов. 

А теперь в раздел «Справочник предприятий» попробуем ввес-
ти новое название — «Агентства». Для этого обратимся к экрану. 
Устанавливаем курсор на нужную нам строку и нажимаем клавишу 
<Еп1ег>. На экране появляется список предприятий (рис. 6.4.6). 

— МАЛЬШ ПРЕДПРИЯТИЯ 
— СОВМЕСТНЬШ ПРЕДПРИЯТИЯ 
— БИРЖИ 
— АКЦИОНЕРНЬШ ОБПДЕСТВА; 
— БРОКЕРСКИЕ КОНТОРЬГ, 
— ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ и т.д. 

Рис. 6.4.6 

И работаем по вмшеописанной схеме. Нажимаем клавишу 
<1пзег1>. На экране предложение: «Введите новую группу». Наби-
раем на клавиатуре слово «Агентство» и нажимаем клавишу 
<Епгег>. На экране к списку, приведенному на рис. 6.4.6, добав-
ляется наименование «Агентства». 

Перейдем к разделу главного меню «Картотеки». Для этого 
нужно прежде всего возвратиться в главное меню, нажав клавишу 
<Езс>. И на экране компьютера появляется таблица, изображенная 
на рис. 6.4.1. Затем устанавливаем курсор на строку «Картотеки» и 
нажимаем клавишу <Епгег>. На экране компьютера получим 
изображение (рис. 6.4.7). 
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Справочник договоров 
Справочник предприятий 

Рис. 6.4.7 

Подводим курсор к первому пункту и нажимаем клавишу 
<Еп1ег>. На экране вмсвечивается список (рис. 6.4.8). 

Продажа 
Купля 
Поставка 

Рис. 6.4.8 

Двигаемся дальше. Чтобм просмотреть, например, пункт 
«разработка» (рис. 6.4.8), устанавливаем курсор на соответ-
ствуюшую строку и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране полу-
чим таблицу (рис. 6.4.9). 

Шифр Предмет договора 
0002/91 

192/91 
0000001 
0030/91 
0040/91 
0050/91 
0088/91 
0100/91 

Аренда квартирм 
Мебель для офиса 
Китайские куртки 
Стулья 
Сантехника 
Факсм 
Ширпотреб 
Покупка 2-х 1ВМ-АТ-
286/87 

Информация 
Датазакл.: 19/08/91 

Сроки: 
с8 1991 по 12 1991 

Дог.цена: 1000.0 
Ожидаемая 
прибьшь: 100.0 

Руководитель: 
Костин 

Исполнинитель: 
Исток 

Заказчик: 
Аргонавт 

Рис. 6.4.9 

Если на экране ничего не появится, т.е. он не заполнен, то мм 
должнм сами отразить на нем интересуюшую нас информацию. 
Допустим, некая фирма заключила с совместнмм предприятием 
договор на поставку оборудования. Юрист фирмм решил ввести 
сведения об этом договоре в память своего компьютера. Для этого 
он, имея все сведения об этом договоре, нажимает клавишу 
<1п8ей>. На экране — незаполненнмй бланк (рис. 6.4.10). 
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№ договора 
Сроки: с 

Р§1Гр, Р§Оп, Ноте, 

Название 
по 19 Договор.цена 

Заказчик: 
Исполнитель: 
Руководитель договора: 

Епо' — движение по тексту Еп1ег — 

Дата 
Приб.; 

- доступ к картотек» 

Рис. 6.4.10 

На клавиатуре юрист заполняет появившийся на экране блаН! 
соответствуюшими данньши. После заполнения бланка он решиц 
зафиксировать наименование предприятия, с которьга заключ<I 
договор поставки оборудования. Для этого юрист нажимает клн 
вишу Ғ2 и на экране появляется бланк (рис. 6.4.10), но уже с первЧ 
нем имеюшихся в машине предприятий, фирм, компаний. Затем Я 
внбирает курсором необходимую группу предприятий (напримгр, 
совместнме предприятия) и нажимает клавишу <Еп1ег>. На экраЯ 
компьютера появляется список всех СП, введенньш в машипу 
Юрист устанавливает курсор на то предприятие, с которьш ему 
предстоит работать (если такого предприятия в компьютере нет, го 
он его вводит, фиксирует) и нажимает <Еп1ег>. На экране исчезает 
список всех СП и появляется информация только об интересуюшем 
юриста предприятии, с соответствуюидими данньши. 

Те же действия осушествляет юрист в отношении пунктов бланч 
ка «Исполнитель», «Руководитель» и других. 

Завершив ввод текста на клавиатуре, юрист нажимает клавишу 
<Еп*ег>. На экране появляется изображение (рис. 6.4.11). 

I КАЛЕНДАРНЬШ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 192/91 I 

Номер Название этапаСроки (месяц, год)Дог.цена 
192/91-1 1этап с 8 1991 по 11 1991 1000.0 
192/91-2 2этап с 11 1991 по 12 1991 800.0 

ЕЗС — вмход ЕМТЕК — ред. ШЗ — добавить ОЕЬ — метка удал. 
НОМЕ — первьш ЕИО — последний ЗНАСЕ — статьи затрат 

Рис. 6.4.11 

Юрист заполняет календарнмй план исполнения договора. В 
режиме ввода календарного плана он может автоматически кон-
тролировать сроки исполнения того или иного этапа, исполнения 
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||»|| онора, а также вопросн реализации договорной цени. При 
иим он должен исходить из того, что договорная цена всего дого-
мрн (юльше или равна сумме договорннх цен конкретннх этапов. 

1И псполнение договора не нужно разбивать на этапн, то авто-
Мишчески создается один этап исполнения договора, дается ему 
Имшииие, определяются сроки действия договора — договорная 
•м К.1 II Т.Д. 

Гнким образом, в системе учета договоров каждому введенному 
Ииоиору соответствует хотя бн один этап календарного плана. 

11ажав клавишу <Езс>, юрист возврашается в режим просмотра 
иггх договоров (рис. 6.4.9) и видит, что договор поставки оборудо-
ИЙИИЯ, которнй его интересует, зафиксирован в списке контрактов. 
Н роультате этого он получает возможность работать с социаль-
мо правовьгаи данннми в разннх направлениях: 

редактировать договор в целом (<ЕгПег>); 
- редактировать этапн, план исполнения данного договора 

(нижимает на клавиатуре длинную клавишу — «пробел»); 
— удалять сведения (<Ое1е1е>); 
— получает доступ к различньга операциям (ҒЗ). 
Допустим, юрист хочет получить доступ к различньга операци-

им. Для этого он должен нажать клавишу ҒЗ. На экране компьюте-
рн появится следуюшее изображение (рис. 6.4.12). 

Справки: 
Календарннй план 
Заказчик 
Исполнитель 
Фактические затратн 
Сумма по договорной цене 
Фильтр (внборка) 

Печать: 
Бланк договора 
Календарннй план 
Смета на договор по этапам 

Рис. 6.4.12 

Например, его интересует отчет по фактическим затратам за 
январь 1992 года (таковне сведения есть в машине). Он устанавли-
вает курсор на строку «Фактические затрать1» и нажимает клавишу 
<Еп!ег>. На экране появится таблица (рис. 6.4.13). 

Таким же образом юрист получит нужную ему информацию и 
по другим строкам, отраженньга на рис. 6.4.12. И будет по соб-
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ственному усмотрению использовать эту информацию в своей ра-
боте. 

ОТЧЕТ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ЗАТРАТАМ ЗА январь 1992 года 

Договор, этап 
0100/91-1 
0100/91-1 
0100/91-1 
0100/91-1 

Название статьи затрат Пл|ан 
Основная зарплата 
Дополнительная зарплата 
Материалм 
Прибьшь 

Факт.затрат 
20000.0 20800.0 
9200.0 800.0 
50000.0 45000.0 
19000.0 0.0 

Рис. 6.4.13 

А теперь поставим задачу: просмотреть следуюший раздел 
главного меню — раздел «Операции». Для этого нажимаем три ра-
за на клавишу <Езс> и на экране компьютера появляется главное 
меню ИПС «Договор». Устанавливаем курсор на раздел 
«Операции» и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране компьютера 
вмсветится список (рис. 6.4.14). 

Реиндексация 
Физическое удаление 

Рис. 6.4.14. 

Чтобн просмотреть, что такое «Реиндексация», подводим к 
этому понятию курсор и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране 
нет изображения. Чтоби уяснить, что такое «Физическое удале-
ние», проводим те же операции на машине, что и више. На экране 
тоже ничего нет. 

И наконец, просмотрим последний раздел главного меню ИПС 
— раздел «Помошь». Для этого указанньш вьше путем внходим 
на главное меню системм. Устанавливаем курсор на раздел 
«Помошь» и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране получим спи-
сок(рис. 6.4.15). 

Обшие сведения о системе 
Картотеки 
Операции 
Конфигурация 

Рис. 6.4.15 

Скажем, нас интересуют обшие сведения о системе. Для этого 
подводим курсор к первой строке списка, нажимаем клавишу 
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• I ;,п1ег> и на экране компьютера появится фрагмент текста, в ко-
ГОром рассказмвается о системе «Договор». Пользуясь клавишами 
управления курсором, можно прочитать этот текст и распечатать 
сго, если есть такая потребность. 

Вмход из главного меню ИПС осушествляется следуюшим об-
разом, Необходимо нажать на клавишу <Езс> и на экране появятся 
диа предложения: «вмйти из системм или остаться». Нужно уста-
мовить курсор на нужную Вам позицию и нажать клавишу 
<Еп1ег>. И мм снова окажемся в «КОКТЧЖ СОММАМБЕК.». 

Становится очевидньш, что ИПС «Договор» достаточно гибкая 
и легко управляемая информационная система, с помошью кото-
рой пользователь может получать ценную информацию в области 
договорно-правовмх отношений, а также организовать учет за-
ключенньгх контрактов и соглашений, контролировать исполнение 
сторонами договорнмх обязательств и тиражировать образцм 
правовмх документов. 
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6.5. Характеристика информационно-поисковой 
системм (ИПС) «Квалификация» 

Информационно-поисковая система (ИПС) «Квалификация» — 
это совокупность организационно-технических, алгоритмических 
и лингвистических средств, предназначеннмх для автоматизации 
процессов манипулирования информацией в уголовно-правовой 
области и вмполняюших конкретнме функции информационно-
правового обеспечения: сбор, накопление, обработку, хранение, 
передачу, поиск и предоставление правовой и иной информации по 
запросам пользователей. 

ИПС «Квалификация» предоставляет пользователям полезную 
уголовно-правовую и иную юридическую информацию. Причем 
это представление осугцествляется с помошью современньгх ин-
формационнмх, язмковмх средств. Взаимодействие с ИПС осу-
шествляется в терминах уголовного права и освобождает пользо-
вателя от знаний, связаннмх с организацией хранения информации 
в системе, т.е. этот процесс носит интеллектуальнмй характер. Си-
стема функционирует на базе компьютеров типа 1ВМ РС АТ/ХТ и 
совместнмх с ними ПЭВМ, с объемом операционной памяти не ме-
нее 640 Кб. 

ИПС «Квалификация» обеспечивает пользователю: 
а) представление по его требованию: 

— определеннмх сведений о нормах уголовного права; 
— даннмх сопоставительной таблицм УК РФ; 
— отдельнмх положений смежнмх областей права, необхо-

диммх пользователю при анализе бланкетнмх норм УК; 
— полнмх текстов постановлений Пленумов Верховного Су-

да РФ; 
— обзоров судебной практики, указаний и разъяснений Вер-

ховного Суда РФ, военнмх трибуналов, а также Прокуратурм РФ 
и Главной военной прокуратурм по вопросам квалификации пре-
ступлений; 

— картотек судебной практики по уголовнмм делам Вер-
ховного Суда РФ и военнмх трибуналов; 

б) подборку по вопросам пользователя руководяших разъясне-
ний Пленумов Верховного Суда, обзоров, картотек судебной прак-
тики и иной информации базм по определенньга темам (группам 
тем) и др.; 

в) вмдачу по требованию пользователя: 
— определений и научнмх комментариев по 1000 конкрет-

ннм уголовно-правовмм понятиям, по всему массиву уголовного 
законодательства; 
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— сведений о признаках состава конкретного преступления 
И разграничительнмх признаках смежнмх преступлений; 

— правил квалификации единичного преступления и изме-
пения его квалификации. 

С точки зрения структурм ИПС «Квалификация» состоит из 
двух основньгх блоков: 

а) ввода информации; 
б) манипулирования информацией. 
Каждмй из этих блоков содержит множество разделов. Вот от-

дельнне из них: 
1) уголовно-правовое понятие; 
2) состав преступления; 
3) норма уголовного права; 
4) информационная база; 
5) разграничение преступлений; 
6) правила квалификации единичного преступления; 
7) правила квалификации совокупности преступлений; 
8) правила изменения квалификации и др. 
В частности разделм 1, 2, 3 и 5 тесно связанм между собой и по-

строенм на единой информационной базе. Разделм 6, 7 и 8 пред-
ставляют собой описание правил квалификации, безотносительно 
к конкретньш понятиям. 

Основньш информационньш объектом ИПС «Квалификация» 
является УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ИОНЯТИЕ, которое опреде-
ляется через: наименование и определение понятия; структуру по-
нятия; смежнме понятия и разграничительнме признаки; иерархи-
ческое дерево понятий; составм преступлений, элементом котормх 
является данное понятие; положения уголовного закона, исполь-
зуюшие данное понятие в своей конструкции; 

Формальное представление понятия — СОСТАВ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ определяется посредством: описания состава преступле-
ния; детализированнмх признаков данного состава; конструкции 
основного состава; оценочнмх признаков, используеммх при опи-
сании состава; квалификационнмх признаков; разграничительнмх 
признаков смежнмх составов преступлений; и через наказания по 
данному составу. 

Формальное представление понятия — ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКО-
НА характеризуется через: наименование нормативного акта и ор-
гана, его принявшего; номер и дату принятия акта, датм внесения 
изменений, дополнений и отменм акта; место его опубликования и 
нахождения (сборники, журналм и другие источники с указанием 
года издания, номера и страниц); номер статьи по республикан-
скому нормативному акту; заголовок и текст статьи и т.д. 
; * " ? "I'-*'"1' I , , , ; ^ ' ; ' ' ; 1 д ' : " ' " •'•'̂  •''" - . ' " . , , 3 ^ •, ' / ; • ' '- , ч - , . . ' ч . , у( 1 % 

231 



Формальное представление ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЬ1 ох-
ватьшает прежде всего руководяшие постановления Пленумоп 
Верховного Суда РФ и республик: наименование постановления м 
органа, его принявшего; номер и дату принятия постановления; 
место его опубликования и нахождения; обшее количество пунктон 
постановления и др. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ осушествляется здесь 
путем поэлементного сопоставления составов преступлений и вь1-
явления разграничительннх признаков. И все это подкрепляется 
информационной базой. 

Содержание информационной базн ИПС составляют введенние 
в память системн тексти действуюодих нормативннх актов и иннх 
документов, а именно: 

— уголовное законодательство РФ, а также сопоставительная 
таблица уголовннх кодексов всех республик; 

— соответствуюший нормативннй материал (законн, акти 
Президента и Верховного Совета РФ, ведомственнне инструкции и 
указания) по вопросам уголовной ответственности; 

— руководяшие постановления Пленумов Верховного Суда РФ 
по вопросам квалификации преступлений; 

— обзорн судебной практики Верховного Суда РФ и военних 
трибуналов; 

— указания и разъяснения по вопросам квалификации различ-
ннх видов преступлений Прокуратури РФ и Главной военной 
прокуратурн; 

— ответи на вопросн читателей, связаннне с квалификацией 
преступлений, опубликованние в различннх юридических издани-
ях, и т.д. 

Для качественного функционирования системн ее информаци-
онная база должна регулярно пополняться и обновляться. При 
этом должнн учитнваться требования бнстро меняюшейся уго-
ловно-правовой теории и практики. 

Функционирует информационно-поисковая система «Квалифи-
кация» на основе тех же принципов, что и ИПС «Законодатель-
ство». 

Проиллюстрируем это на следуюших примерах. 
Например, мн находимся в N0 Перед нами стоит известная 

уже задача: найти ИПС «Квалификация». 
Для решения этой задачи мн отнскиваем на экране компьютера 

название нашей ИПС. Для этого сначала устанавливаем курсор на 
имя «ЕМҒО ШК.» и нажимаем клавишу <Еп1ег>. На экране появ-
ляется содержимое каталога ШҒО ДЖ. Устанавливаем курсор на 
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тересукнцего нас законодательного акта. Пользуясь клавишами 
управления курсором, мм можем просмотреть его содержание и, 
если нужно, распечатать. 

Аналогичньш образом осушествляется поиск в массивах нуж-
нь1х нам статей, их пунктов, строк и т.д. 

Для ИПС «Квалификация» характерен свой режим ввода и ре-
дактирования даннмх. Этот режим предназначен для создания но-
вмх разделов в информационном массиве, для переноса этих раз-
делов, перегруппировки дополнения правовмх актов, норм. 

Как реализуется названнмй режим? Вот один из фрагментов. 
Находясь в главном меню, нажимаем клавишу Ғ2. На экране мо-
нитора появляется запись: «введите пароль и нажмите <ЕМТЕК>». 
Вводим пароль «юстиция». В результате этого мм входим в режим 
редактирования и получаем возможность осушествлять те же опе-
рации, которме мм проводили вмше. Кроме этого, мм можем соз-
давать новме информационнне массивм, разделм, вносить в них 
коррективм, уточнения и решать другие правовме задачи. 
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6.6. Системь! управления базами социально-правовьгх 
даннмх (СУБСПД) и дальнейшее развитие программ 
информационного поиска в области права 

Мпогие юридические сведения, необходимне пользователю, хра-
иится, как правило, в памяти ЭВМ, образуя базу социально-
цравовнх данннх. Специальньге программн, предназначенние для 
иоиска юридической информации в рассматриваемой базе данннх 
но запросам пользователя, назнваются системами управления ба-
шми социально-правовнх данннх (СУБСПД). Базу социально-
правовнх данннх вместе с СУБСПД часто назнвают базой юри-
дических данннх. 

Основное назначение СУБСПД для персональннх компьютеров 
автоматизация работн с юридическими картотеками, журнала-

ми, списками и т.д. в государственннх органах, на предприятиях, в 
Ьизнес-структурах и др. 

Подходь1 к решению разннх задач по обработке социально-
иравовнх данннх сушественно отличаются друг от друга. Напри-
мср, поиск правовой информации в письмах граждан, осу-
шествляемнй в Министерстве юстиции, и подготовка юридических 
отчетов в каком-либо акционерном обшестве происходят по-
разному. Для решения конкретной задачи по обработке социаль-
по-правовнх данннх требуется настройка СУБСПД. 

Не так давно системн управления базами данннх создавались 
для решения сложннх юридических задач, связанннх с проектиро-
нанием «АСУ-Прокуратура», «АСУ-Юстиция», «АСУ-МВД» и 
других. Настройка таких систем требовала много труда и времени, 
а также знаний юристов и программистов — специалистов по 
АСУ. 

Использование персональннх компьютеров позволило автома-
тизировать поиск социально-правовой информации, необходимой 
отдельному специалисту или небольшой прокуратуре, предприя-
тию и т.д. При этом программное обеспечение стало таким, что си-
стемн управления базами юридических данннх обеспечивают ре-
шение конкретннх задач юристами без участия программистов 
(пример — охарактеризованнне внше ИПС— «Законодательство» 
и «Квалификация»). 

Основнне функции, которне можно виполнять сейчас с по-
мошью СУБСПД — это ввод, обновление и поиск социально-
правових и иних данньа, печатание юридического текста и со-
ставление итогового документа. 

Основой рассматриваемой базн данннх является запись. Обнч-
но в информационно-правовнх системах, действуюших в государ-
ственннх ррганах, на предприятиях и в коммерческих структурах, 
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приходится иметь дело с достаточно большим числом однотипннх 
записей. Например, список предприятий, находя1цихся на право-
вом обслуживании, содержит многие сведения (в соответствуюшей 
книге учета): название предприятия, характеристика его основннх 
и оборотннх средств, сведения о долгах этого предприятия, спо-
рах, фамилия, имя и отчество директора, его телефон и др. База 
данннх, представленная в виде таблицн, очень удобна в работе. 
Поиск социально-правовой и иной информации можно проводить 
по любому столбцу или комбинации столбцов. Табличнне базш 
социально-правовмх и иннх даннмх обмчно назмваются реляци-
онньши. 

Информация о предприятиях, принятнх на правовое обслужи-
вание в акционерном обшестве, может бнть представлена в реля-
ционной базе данних в виде специальной таблицн, где найдут от-
ражение все интересуюшие потребителей сведения (номер по по-
рядку, название предприятия, характеристика их основних 
средств, сведения о долгах и др.). 

Широкое распространение получили в мире системн управле-
ния базами социально-правовнх данннх для персональннх ком-
пьютеров, например, йВа$е III Р1из и др. 

Перечислим возможности и характеристики СУБСПД для пер-
сональних компьютеров: 

1. Создание разнообразних форм таблиц. 
2. Разнне типн социально-правових данннх в таблице (текст, 

числа, датн и пр.). 
3. Простой язнк манипулирования социально-правовнми дан-

ними. 
4. Формирование сложного условия для поиска с логическими 

связями (и, шт и пр.). 
5. Сортировка по возрастанию или убнванию значений элемен-

тов записей. 
6. Работа одновременно с несколькими файлами. 
7. Распечатка диалога пользователей. 
8. Дополнительнне функции: печатание и обработка текста, 

машинная графика. 
9. Генерация отчетов (печатание заголовков, заверстнвание 

сснлок, составление отчета и пр.). 
10. Малне затрати времени на поиск социально-правовой ин-

формации. 
В процессе освоения СУБСПД пользователь нередко переос-

мнсливает и совершенствует структуру социально-правовнх дан-
ннх для работн, отказнваясь от ненужной юридической информа-
ции. 
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Подготовка различнмх юридических документов предусматри-
ццр работу с таблицами, содержаодими числовую информацию. 
Диппме в таких таблицах часто взаимосвязанм, при их заполнении 
цсооходимо учитьшать разнме ограничения. Например, итоговое 
ЦИСЛО осу!цествленнь1х сделок не должно превьниать разумно за-
пи.шированного. Программм манипулирования крупноформат-
Ш.1МИ таблицами позволяют автоматически обнаруживать подоб-
Н1>1С ограничения, вьшолнять расчетм, вмчисления и др. 

Основньш назначением подобнмх программ является формиро-
ипппе таблицн, заполнение ее социально-правовьши данньши и 
Печать итогового документа. В графах таблицм могут бмть строки 
Гекста, слова, числа, формулм для расчетов. Подготовленная таб-
ипца записьгеается на магнитнмй носитель, по мере необходимости 
шполняется и редактируется. Если в какой-то графе записана фор-
мула для расчета, то расчет производится автоматически. 

Перечислим возможности программ манипулирования крупно-
форматньши таблицами: 

1. Организация различного расположения социально-правовмх 
даннмх и пояснительного текста. 

2. Использование различнмх вмчислений в таблице по задан-
пьш формулам. 

3. Вмдача итогового документа на печать. Использование 
шрифтовмх вмделений. 

4. Обмен социально-правовой информацией с программами об-
работки текста или системами управления базами юридических 
даннмх. 

5. «Подсказка» при работе с программой. 
6. Использование стандартнмх таблиц для юридических и инмх 

расчетов. 
В этом контексте важно рассмотреть вопрос о язмке пользова-

теля СУБСПД. 
Для работм в СУБСПД суидествуют разнме язмки. Большин-

ство из них настолько простм, что овладеть ими можно очень бм-
стро. Обмчно такие язмки применяются в интерактивном режиме 
— тогда, Когда пользователь (скажем, советник по правовьш во-
просам) вводит свой запрос с клавиатурм и ожидает ответа в тече-
ние нескольких секунд. 

Часто при информационном поиске ответ на запрос не дает ис-
комой социально-правовой информации. В таких случаях пользо-
вателю необходимо уточнить запрос. В интерактивном режиме это 
сделать легко. Что касается развития программ информационного 
поиска в области права, то оно происходит по двум направлениям. 
С одной сторонм, совершенствуется программное обеспечение, 
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улучшаются характеристики СУБСПД. С другой сторонм, появ-
ляются технические средства создания сетей ЭВМ, которме позво-
ляют подключить персональнмй компьютер к центральному банку 
правовой или иной информации. При этом с помошью персональ-
ного компьютера можно получать социально-правовую информа-
цию из «электроннмх» юридических служб, библиотек, стандарт-
нмх информационнмх служб, международнмх банков даннмх 
и т.д. 

Появились многофункциональнме пакетм программ, содержа-
Шие эффективнме и удобнме системм управления базами даннмх. 

Очень часто одни и те же даннме требуют обработки в разнмх 
формах: в виде таблиц, графиков, текста. Смена форм обработки и 
представления должна бмть очень легкой. Современнме про-
граммнме средства позволяют обрабатмвать одни и те же даннме с 
помошью разнмх прикладнмх программ. 

Можно бмстро и эффективно обрабатмвать юридическую ин-
формацию в виде таблиц (например, работать с юридическими 
картотеками). 

Программа манипулирования крупноформатнмми таблицами 
позволяет проводить экономико-правовме расчетм, используя 
даннме из таблиц. Причем, размер таблицм может бмть достаточ-
но большим. Программм для работм с графической информацией 
позволяют представить результатм расчетов в наглядной форме. 

Дополнительнме возможности для развития программ инфор-
мационного поиска в области права создает применение СО-К.ОМ 
(см. Раздел 5 данного учебного пособия). 
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Раздел 7. ОСНОВНМЕ АСПЕКТМ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА НОРМАТИВННХ АКТОВ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ. 
ПРОБЛЕМБ1 ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

7.1. Понятие и особенности системного анализа норма-
тивнмх актов правовой информатики 

Как сказано вмше, правовая информатика исследует проблемм 
сбора, восприятия, регистрации, хранения, обработки и использо-
вания социально-правовой информации (законов, указов, поста-
новлений, распоряжений, даннмх судебной статистики и др.) в 
правовой системе обшества и ее подсистемах как специфических 
информационнмх образованиях. 

Правовая информатика также есть синтез нормативнмх актов 
самой информатики, котормх сейчас уже насчитмвается несколько 
тмсяч, включая бесчисленнме множества статей, положений и 
пунктов нормативно-правового характера, которме содержатся в 
инмх актах и документах. Не случайно поэтому нормативньш ак-
там правовой информатики уделяется сейчас огромное внимание в 
контексте процессов информатизации российского обшества и 
формирования единого информационно-правового пространства 
Содружества Независиммх Государств. Й системнмй анализ рас-
сматривается в этом случае в качестве нового и действенного 
методологического средства исследования и в роли специфической 
методологии анализа норм права в области правовой информа 
тики. 

Говоря о понятии системного анализа в рассматриваемой сфе-
ре, необходимо отметить, что по мере развертмвания системного 
исследования нормативнмх актов правовой информатики стало 
очевидньш, что в этом случае речь идет не о какой-то единствен-
ной, претендуюшей на обшенаучное значение концепции, а об эф-
фективном направлении исследования названного вида норма-
тивнмх актов в области юриспруденции, о вмработке системм 
принципов научного ммшления и о формировании нового подхода 
к анализу разнообразнмх актов и документов правовой информа-
тики. 

Системнмй анализ здесь вмступает прежде всего как комплекс 
специальнмх методов, приемов и процедур, обеспечиваюших реа-
лизацию системного подхода в сфере правовой информатики. В 
частности, применительно к изучению всей совокупности дей-
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ствуюших нормативнмх актов, касаюшихся различнмх направле-
ний правового регулирования информационннх отношений, си-
стемннй анализ предполагает: 

— определение всех видов нормативних юридических актов 
(законов, указов, постановлений, распоряжений, решений и т.д.), 
которне характеризуют нормативную базу правовой информатики 
как информационно-правовой теории в области государства и 
права; 

— структурний и содержательнмй анализ этих юридических 
актов, раскрьтаюидий сувдность и особенности правовой инфор-
матики и возможности исследования ее концепций, положений и 
разработок для решения практических задач правовой информати-
зации России и других стран; 

— исследование особенностей правового регулирования в ин-
формационно-правовой области на основе использования ком-
пьютерной и иной информационной техники; 

— анализ информационно-поисковьгх систем (ИПС) и иннх 
комплексов в сфере законодательства, хозяйственно-правовой, 
правоохранительной и иной деятельности с целью совершенство-
вания всех актов, норм права, документов, регулируюших разра-
ботку, создание и функционирование данннх систем и комплексов. 

С точки зрения обозначенних направлений системннй анализ 
может включать также методн и процедурн исследования опера-
ций, позволяюшие внработать конкретнне рекомендации, необхо-
димне при планировании и организации целенаправленних право-
творческих и правореализуюших действий; методи так назн-
ваемого анализа информационнмх систем в области права, приме-
няемне для определения нормотворческих задач в исследуемой об-
ласти для оценки эффективности применения актов правовой ин-
форматики в условиях рнночннх отношений; методн системотех-
ники — методн проектирования и синтеза различннх частей ИПС 
по законодательству, в сфере нормотворческой и правореализую-
шей деятельности, правового образования и воспитания. 

Такой подход внражает постепенное усложнение способов ана-
лиза рассматриваемнх нормативних актов и связанних с ними яв-
лений и процессов, поскольку кажднй последуюший способ вклю-
чает в себя многие предмдушие способи и, кроме того, решает 
определеннне новне задачи. В рамках этой последовательности 
системньш анализ связмвается или с описанием соответствуюших 
актов правовой информатики, или с их применением, или с созда-
нием массивов и баз данннх, содержаших эти акти. Однако специ-
фика системного анализа здесь определяется не усложнением мето-
дов исследования (они вполне могут бнть подвергнути упроше-
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нию), а вмдвижением новмх, ранее неизвестнмх теории госу-
дарства и права приципов подхода к изучению указаннмх право-
»Ь1Х актов, новой ориентации всего движения юриста-иссле-
дователя. В обшем виде эта ориентация вмражается в стремлении 
ньфаботать целостнмй взгляд на нормативнме актм правовой ин-
форматики. Более конкретно она проявляется в следуюших мо 
ментах. 

1. При исследовании указаннмх актов в виде системм описание 
>лементов данной системм (скажем, Указа Президента Российской 
Федерации «О концепции правовой информатизации России») не 
иосит самодовлеюшего характера, а осушествляется с учетом его 
места во всей системе актов (в связи с указами Президента РФ «О 
совершенствовании в области информатизации органов государ-
ственной власти», «06 основах государственной политики в сфере 
информатизации» и многих других); 

2. Одни и те же нормативнме актм могут вмступать в систем-
иом исследовании обладаюшими одновременно разньши характе-
ристиками, положениями и даже принципами построения. Одно из 
нроявлений этого — иерархичность построения всей совокупности 
актов правовой информатики, причем тот факт, что все уровни 
иерархии мало чем отличаются друг от друга, делают нередко 
трудной проблему поиска специфических механизмов взаимосвязи 
различнмх статей, разделов и т.д., совокупности актов этой отрас-
ли знаний (особенно это касается здесь всей системм правовмх ак-
гов, начиная с Конституции и кончая, скажем, распоряжения Пре-
зидента РФ «О мерах по созданию системм правовой информати-
зации» или его какого-то пункта); 

3. Исследование системм нормативнмх актов в области инфор-
матики оказмвается, как правило, неотделимьга от исследования 
условий ее сушествования и развития; 

4. Для системного анализа специфична проблема порождения 
свойств всей совокупности рассматриваеммх нормативнмх актов 
из свойств отдельнмх актов, и наоборот; 

5. Как правило, в системном исследовании недостаточнм чисто 
причиннме объяснения применения и совершенствования норма-
тивнмх актов в сфере информатики. В частности, для большого 
числа норм предпринимательского права, регулируюидих инфор-
мационнме отношения, нередко характерна целесообразность как 
неотъемлемая часть их «функционирования», хотя так назмваемое 
«целесообразное функционирование» не всегда здесь может бмть 
уложено в рамки законности и причинно-следственной схемм; 

6. Источник изменения содержания системм актов в сфере ин-
форматики или их функций лежит обь1чно в самой этой системе, 
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поскольку это связано с целесообразньш применением норм прав§ 
информационного характера и большими информационньши В01 
можностями правовмх образований. 

Необходимо подчеркнуть, что все перечисленнне моментм N 
той или иной мере стали методологически осознаваться в юриди 
ческой науке достаточно давно. С одной сторонм, бьша подвер! 
нута критике ограниченность принципов узконормативного миро 
воззрения, длительное время исповедовавшихся классической прл 
вовой теорией. С другой —- развернулась полезная работа по раз 
работке и формированию нового методологического инструмсп 
тария научного познания. И обе линии оказались сейчас, в извест-
ной мере, органически соединенньши в концепции правовой ин~ 
форматики и в так назмваемом информационном праве, котормс 
наряду с проблемами разработки и создания юридических инфор-
мационно-поисковмх комплексов исследуют и вопросм системного 
анализа нормативньгх актов информатики, информационно-
правовнх явлений и процессов. 

С точки зрения информационного права нормативнме актм 
правовой информатики представляют собой некое единство со« 
ставляюших их норм и положений или некую целостную систему. 
Рассматриваемме нормативнме актм касаются различнмх инфор-
мационнмх отношений, имеют различнме формм, но все они объ-
единенм некотормми обшими информационньши принципами и 
имеют обвдую информационную основу. Среди нормативнмх ак-
тов правовой информатики можно вмделить: 

— законм Российской Федерации (например, закон о правовой 
охране программ для электроннмх вмчислительнмх машин и баз 
даннмх); 

— указм и распоряжения Президента России (Указм Президен-
та о концепции правовой информатизации России, об образовании 
Федеральной комиссии по правовой информатизации при Прези-
денте, о дополнительнмх гарантиях прав граждан на информацию 
и др.); 

— постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации (например, постановление Правительства о первооче-
реднмх мерах по обеспечению информацией деятельности государ-
ственннх научнмх центров); 

— актм министерств и ведомств (например, решение коллегии 
Минюста Российской Федерации о программе правовой информа-
тизации в деятельности судов, органов и учреждений юстиции); 

— актм третейского информационного суда, Комитета при 
Президенте по политике информатизации, Федеральной комиссии 
по правовой информатизации при Президенте; 
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I - локальние актн (документн предприятий, акционерннх об-
%Ш гв, фирм, банков и др. в области информационного обслужи-
п.ШПЯ). 

Становится очевидньш, что система изложеннмх актов, доку-
мгитов представляет собой систематизированнмй порядок норм, 
ипножений, разделов, пунктов и т.д. Эта система находит свое вм-
рнжение в совокупности законодательнмх и иннх правовмх актов 
ииформационного характера, но данная система не самостоятель-
мн, она является лишь частью всей системм права обшества. Зако-
|ц,1 и инме актм издаются по разньш поводам и в разное время. В 
одпом акте содержатся правовме положения различного характе-
рп, относяшиеся к различньш информационнмм отношениям. С 
другой сторонн, связаннме по своему содержанию, родственнме 
юридические положения вмражаются в различннх актах. Эти раз-
ничия играют роль при кодификации, систематизации и государ-
• тснной регистрации рассматриваемнх нормативннх актов, в том 
числе и на основе использования компьютерной техники. 

Исходя из этого, можно также заключить, что нормативнне ак-
гм правовой информатики охватнвают своим регулируюшим воз-
дсйствием разнообразнне «срези» обшественннх отношений, в со-
ответствии с которьши и может строиться вся система этих право-
»Ь1Х актов и те отрасли права и законодательства, с которьши она 
гнязана. 

Нормативнне актн правовой информатики содержат в себе, 
связанн либо касаются многих отраслей права: конституционного 
права, государственного права, административного права, граж-
данского права, финансового права, предпринимательского права, 
грудового права, уголовного права, международного права и др. 
Эта связь необходима, прочна и играет сушественную роль в меха-
пизме правового регулирования разнообразннх информационних 
отношений. 

Возьмем, например, нормн конституционного и государствен-
ного права. В частности, эти норми не только закрепляют и регу-
лируют обшественное и государственное устройство, соответ-
ствуюшие экономические и социальнне отношения в России, но 
фиксируют исходние положения информационно-правовой дея-
тельности в стране, право человека на информацию как одно из 
фундаментальннх прав человека ( статьи 29, 80 и др. Конституции 
РФ). И эти нормн являются исходньши для многих рассматри-
ваемнх в этой области нормативннх актов. В частности, на их базе 
построен весь Указ Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 1993 года «О дополнительннх гарантиях прав граждан на 
информацию», в котором, например, комиссии законодательннх 
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предположений при Президенте предложено разработать комплекс 
мер по подготовке и внедрению в практику закона «О праве на 
информацию», совершенствованию деятельности всех средств мас-
совой информации в обшестве. 

Нормн административного права представляют собой сово-
купность правовнх норм, регулируюших организацию и деятель-
ность органов государственного управления и отношения с граж-
данами, и отношения этих органов между собой. Среди норма-
тивннх актов правовой информатики есть и нормн данной отрас-
ли права. Так, Указ Президента России от 17 февраля 1994 года 
«Вопроси деятельности Комитета Российской Федерации по поли-
тике информатизации» содержит нормм и разделн, регулируюшие 
организацию и работу этого комитета в сфере информатизации, 
его связи с другими государственно-информационнмми структу-
рами и гражданами (пп. 1 - 5 Указа и Положения о комитете). 

Многие нормативнме актм правовой информатики содержат в 
себе также нормм гражданского, финансового и предприниматель-
ского права, регулируюшие соответствуюшие гражданские, финан-
совме и предпринимательские отношения. Например, в Законе 
Российской Федерации «О правовой охране программ для элек-
троннмх вмчислительнмх машин и баз даннмх» от 23 сентября 
1992 г. в статьях 14-19 рассматривается вопрос использования на-
званннх программ для ЭВМ по договорам. Через гражданско-
правовме средства и методм освешаются свободная купля-продажа 
программ, проблемм нарушения авторских прав и зашитм прав на 
программм для ЭВМ и базм даннмх. 

Указ Президента «О концепции правовой информатизации Рос-
сии» от 28 июня 1993 г. предусматривает нормм финансового 
обеспечения правовой информатизации странм, которме вбирают 
в себя несколько источников: средства республиканского и местно-
го бюджета, отчисления от продажи правовой информации и 
услуг, а также отчисления от продажи программно-технических 
продуктов, разработаннмх для нужд правовой информатизации 
(раздел VII Указа). 

Все это предполагает в рамках закона информационно-
хозяйственную и предпринимательскую деятельность. 

Определеннне положения рассматриваеммх нормативнмх ак-
тов касаются норм трудового права, то есть правовмх норм, регу-
лируюших трудовне отношения, возникаюшие из применения тру-
да юристов-системшиков, компьютершиков, программистов, ин-
женеров. Скажем, в Указе Президента Российской Федерации «06 
Управлении информационно-технологических систем Админи-
страции Президента Российской Федерации» назначается началь-
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ник этого Управления, определяются условия и характер его труда, 
условия работн и оплатн работников информационной службн 
(ип. 5-11 Указа). 

Из всей совокупности нормативннх актов правовой информа-
тики можно внделить и нормн уголовного права, устанавли-
накмцие, какие действия являются преступлениями и какие наказа-
пия подлежат применению к совершившим преступления лицам. 
Папример, статья 20 Закона «О правовой охране программ для 
шектронних вмчислительнмх машин и баз даннмх» назнвает пре-
ступлением вьшуск под своим именем чужой программн для ЭВМ 
или базм даннмх либо незаконное воспроизведение или распро-
странение таких произведений. Эти действия, как сказано в Законе, 
нлекут за собой уголовную ответственность в соответствии с уго-
ловннм законом (мера наказания отснлочная). 

В анализируемнх правовнх актах можно отнскать и положения 
международного права, регулируюшие информационно-правовне 
отношения между государствами, и прежде всего отношения между 
странами Содружества Независимнх Государств. Они, в част-
ности, отраженн в разделе 1 Указа Президента Российской Феде-
рации «О концепции правовой информатизации России», где в 
обшем определяется государственная политика России в области 
формирования и использования правовмх информационннх ре-
сурсов и обеспечения этими ресурсами потребностей социального 
и экономического развития странн с учетом тенденций междуна-
родного сотрудничества в области правовой информатики. 

Важно подчеркнуть, что указаннне внше актм, положения, ста-
тьи и пунктм носят информационную направленность и не являют-
ся предметом изучения названннх отраслевнх юридических наук. 
Они представляют интерес и должнм исследоваться в рамках пра-
вовой информатики, а точнее в рамках ее составной части — ин-
формационного права. В этом смнсле они не охватмваются кон-
кретннми отраслями права (государственньш правом, финансо-
вмм правом, банковским правом и т.д.) и связанм лишь с теорией и 
практикой информатизации России. Но изучение этих проблем, 
актов и их положений в рамках информатики ведется, к сожале-
нию, слабо. Здесь немало ведомственннх неувязок, перекосов и 
даже ошибок. Наблюдается узковедомственннй подход к проблеме 
правовой информатизации странн. 

В частности, анализ действуюишх актов правовой информати-
ки, проведенннй в Государственно-правовом управлении Прези-
дента, показал, что давно сушествуют несколько организаций, па-
раллельно и, по всей видимости, не координированно зани-
маюшихся работами в области информатизации на обшегосудар-
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ственном уровне. Согласно действуюшим нормативньш актам, это 
Центр информатизации при правительстве России (постановление 
Совета Министров РСФСР от 23 мая 1991 г.), Российский научно-
исследовательский институт информационннх технологий и си-
стем автоматизированного проектирования (распоряжение Совета 
Министров РСФСР от 11 марта 1991 г.), Комитет при Президенте 
Российской Федерации по политике информатизации (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 20 января 1994 г.), Российское 
объединение информационннх ресурсов научно-технического раз-
вития при Совете Министров — Правительстве Российской Феде-
рации (постановление Совета Министров — Правительства от 30 
мая 1993 г.). В связи с этим отсутствует координация в решении 
проблем лицензирования и сертификации. 

Кроме того, как показал анализ, до сих пор нет полномасштаб-
ной правовой базн в сфере интеллектуальной продукции, нет не-
обходимнх для работн технических средств и ресурсов информа-
тизации. Закон Российской Федерации «О правовой охране про-
грамм для электронних внчислительннх машин и баз данннх от 23 
сентября 1992 г. относит программн для ЭВМ и базн данних к 
объектам авторского права, регламентирует условия признания 
авторского права и обеспечивает (к сожалению, весьма условно) 
включение России в систему зашити программ для ЭВМ, приня-
тую в международной практике. В то же время этот и другие при-
нятне или разрабатнваемне законн об авторском праве, патент-
ной деятельности, нормативние акти об архивннх службах недо-
статочно проработани и их практическое использование в услови-
ях кризисного состояния науки, образования, промншленности за-
труднено. 

С точки зрения новой концепции правовой информатизации 
нуждается в совершенствовании классификация информации по 
степени ограничения доступа, правила обеспечения безопасности и 
зашитн как открнтой информации, так и с ограниченним досту-
пом (государственная, коммерческая тайни, конфиденциальная 
информация). 

С позиций правовой информатики практически не исследованн 
вопросн правовой информатизации, по которьш принят ряд по-
следовательннх актов: 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 4 апреля 1992 г. «О внесении изменений в Положение о Государ-
ственно-правовом управлении Президента» на Государственно-
правовое управление Президента возложенн функции генерально-
го заказчика по созданию систем правовой информатизации, а 
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также по организации и ведению эталонного банка данних право-
кой информации. Но работа в этом направлении пока осу-
шествляется слабо. 

2. Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 
I. «О мерах по ускорению создания центров правовой информа-
ции» на Федеральное агентство правительственной связи и инфор-
мации при Президенте возложенм функции по реализации про-
граммм правовой информатизации России. Научно-технический 
центр правовой информации «Система» Федерального агентства 
иравительственной связи информации определен центральньш уз-
лом системм правовой информации России и ему поручено орга-
иизовать оперативное обслуживание и поддержку эталонного бан-
ка даннмх правовой информации. Но Федеральное агентство пра-
вительственной связи егце не развернуло работн по вьшолнению 
названного Указа Президента. 

3. Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. 
на научно-технический центр правовой информации «Система» 
Федерального агентства правительственной связи и информации 
возложенм функции головной организации по реализации право-
вой информатизации России; введена должность и назначен гене-
ральнмй конструктор правовой информатизации России. Но этот 
Указ реализуется плохо. 

4. Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. 
утверждена Концепция правовой информатизации России, но уче-
нме-юристм этой Концепцией мало интересуются. 

5. В целях унификации формирования эталоннмх банков дан-
нмх правовой информации Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 декабря 1993 г. утвержден обгцеправовой классифика-
тор отраслей законодательства, а номенклатура научнмх специ-
альностей в сфере права строится без учета данного классифика 
тора. 

6. В целях активизации процесса создания системм правовой 
информации России Указом Президента Российской Федерации от 
28 января 1994 г. образована Федеральная комиссия по правовой 
информатизации при Президенте и утверждено Положение об этой 
комиссии. Но регулярная работа этой комиссии пока не развер 
нута. 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
мая 1992 г. «О государственной регистрации ведомственнмх нор-
мативнмх актов» признано целесообразньш создание банка дан-
ннх ведомственнмх нормативнмх актов в Научном центре право-
вой информации при Министерстве юстиции Российской Федера-
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ции. Однако к формированию этого банка только приступили п 
Научном центре. 

8. Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 
1993 г. «06 информационно-правовом сотрудничестве Российско{ 
Федерации с государствами — членами Содружества Независиммх 
Государств» намеченм пути формирования единого информациоп-
но-правового пространства и проведения согласованной политики 
для обеспечения вьтолнения договора о создании экономического 
союза. Однако многие членм СНГ пока не идут на создание на-
званного пространства, как и экономического союза. 

9. Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 
1993 г. «Вопросм формирования единого информационно-
правового пространства Содружества Независиммх Государств» 
одобренм проект Концепции создания в рамках Содружества Не-
зависиммх Государств межгосударственной системн правовой ин-
форматизации и проектм соглашений по вопросам информацион-
но-правового сотрудничества РФ с государствами — участниками 
Содружества Независиммх Государств. Но эти проектм пока оста-
лись проектами. 

Системнмй анализ вмявил и другие негативнме тенденции. К 
примеру, появились первме актм Российской Федерации, устана-
вливаюшие форму собственности на некоторме видм информации. 
Так, в 1991 г. в постановлении Президиума Верховного Совета 
РСФСР об утверждении временного положения о Государственном 
комитете РСФСР по статистике в статье 17 сказано, что статисти-
ческая информация является собственностью республики. В Законе 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения гово-
рится, что «Предприятия и организации при обрашении в органм 
государственной власти и управления имеют право на получение 
от них информации на договорной основе». В то же время гово-
рить о том, что проблема права собственности на информацию, в 
том числе и на машинную информацию, юридически решена, не 
приходится. Вне сферм соответствуювдего законодательства оказа-
лись сейчас различнме видм информации и информационнмх про-
дуктов. Это произошло скорее всего потому, что теоретические 
разработки данного вопроса явно недостаточнн. 

Следовательно, можно заключить, что в сфере правовой ин-
форматизации обозначились лишь обшие подходн к построению 
государственной системм правовой информации, некоторне пути 
и методн доведения этой информации до негосударственнмх 
структур и граждан странм. 
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Н целом системннй анализ нормативннх актов правовой ин-
фирматики позволяет сделать следуюшие предварительние вн 
|пдм: 

1. Каждое ведомство занимается информатизацией, исходя из 
шбственного понимания того, что собой представляют норма-
пшпме актм, информационнме системм, системм автоматизиро-
яшшой обработки информации и т.д. Нет единой полйтики в виде 
мср по лицензированию, координации информатизации деятель-
НОСТИ министерств и ведомств России. 

2. Без упорядочения обшественнмх отношений в области ин-
формации и информатизации применение традиционной концеп-
ции, заключаюшееся в том, что право должно лишь законодатель-
110 оформлять, санкционировать сложившиеся отношения, приве-
цет к плачевному результату: неупорядоченнме отношения будут 
шкрепленм хаотическим же образом. 

3. Внимание законодателей и практиков концентрируется, в 
основном, на вопросах организационного характера, связаннмх с 
порядком обеспечения информацией, формированием различнмх 
ппформационнмх структур. За пределами нормативного регулиро-
иания остаются пока отношения по реализации права на информа-
цию, порядок зашитм информации, вопросм ответственности в 
области информатики. 

4. Судя по нормативньш актам и документам, почти все проек-
гм разрабатмваются и внедряются на бюджетнме средства. Однако 
н бюджете России на 1993 г. целевьш назначением бьши пред-
усмотренм средства только на государственно-правовую програм-
му единой информационно-телекоммуникационной системм для 
обслуживания финансово-кредитнмх органов России. Следова-
гельно, остальнме расходм идут по разделам соответствуюших 
министерств и ведомств, и контроль за эффективностью использо-
пания средств практически неосугдествим. 

В связи с вмшеизложеннмм, на наш взгляд, назрела острая не-
обходимость в подготовке законопроектов, которме позволили бм 
с научнмх позиций определить: 

1. Порядок проведения государственной политики в области 
правовой информатизации, в том числе вопросн финансирования. 

2. Утверждение гарантий права на информацию и охрану прав 
граждан. 

3. Зашиту самой информации. 
4. Утверждение и охрану права собственности на информацию. 
5. Организации, имеюшие право решать вопросн сертификации 

технических и программннх средств, банков данннх для использо-
вания в проектах правовой информатизации. 

. ' ' • • 
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6. Порядок взаимодействия с правительственньши органами и 
неправительственньши организациями иностраннмх государств и 
международних обадеств. 

7. Организацию вмполнения принятмх в рамках ООН про-
грамм оказания помоади России в построении правового госу-
дарства. 

При этом в контексте изложенного должнм бмть принятм в 
первую очередь следуюндие законм: 

— Закон об информационно-правовой деятельности (или закон 
о правовой информации); 

— Закон о заадите прав граждан в условиях информатизации; 
— Закон о внесении изменений и дополнений в Гражданский 

кодекс, в Уголовнмй кодекс и Кодекс об административнмх пра-
вонарушениях. 

Помимо этого, целесообразно: 
1. Устранить вмявленнме в результате системного анализа про-

тиворечия в нормативнмх актах. 
2. Вмработать нормативно закрепленнме требования по орга-

низации сбора правовой информации и ее предоставлению. 
3. Четко определить место Государственно-правового управле-

ния Президента и Федерального агентства правительственной свя-
зи и информации при Президенте в системе правовой информати-
зации государственнмх органов в сфере обеспечения конфиденци-
альности и достоверности приема, передачи, обработки и хранения 
правовой информации. 

4. Определить правовой статус российской автоматизирован-
ной системм информационно-правового обеспечения правотвор-
ческой и правореализационной деятельности в области закон-
ности, правопорядка, правового образования и правового воспи-
тания. 

5. Разработать регламент доступа к банкам правовой информа-
ции. 

6. Дать четкое определение правового статуса эталонного бан-
ка; он недаром назван эталоннмм — его создатели должнм нести 
юридическую ответственность за свежесть, полноту и достовер-
ность содержимого. 

Одновременно с этим важно, чтобм тематика информационнмх 
процессов и информатизации органически включалась во все 
уровни законодательства Российской Федерации, а в законах о 
разделении компетенции и правовом статусе различнмх государ-
ственнмх систем, органов и организаций, в законодательстве о го-
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I ударственной службе обязательно должнм присутствовать вопро-
II информации и информационного обеспечения. 

Все это будет способствовать дальнейшему развитию норма-
1ШШ0Й базн правовой информатики, решению насушннх проблем 
иравовой информатизации российского обшества и государства. 



7.2. Проблемм формирования и развития единого 
информационно-правового пространства в Российской 
Федерации. Совершенствование систематизации 
и государственной регистрации нормативньк актов 

С точки зрения изложенного материала отчетливо вмрисовмвается 
также фундаментальная задача формирования единого информа 
ционно-правового пространства в России, основу которого со 
ставляют прежде всего нормативнме актм правовой информатики, 
судебная, арбитражная и прокурорская статистика; информация Л 
лицах, собмтиях, предметах, формируемая и используемая в пра-
воохранительннх органах; жалобм и заявления граждан, посту-
паюшие в правоохранительнме органм; публикации на юридиче-
ские темм; другая информация, создаваемая в результате деятель-
ности правотворческих, правореализуюших и правоохранитель-
нмх органов. 

Вторьш блоком этого единого информационно-правового про-
странства вмступают информационно-правовме ресурсм, которне 
обмчно представляются отдельньши документами или массивами 
документов, содержашими правовую информацию. 

Анализ нормативнмх актов показал, что для облегчения фор-
мирования информационно-правовмх ресурсов и повншения эф-
фективности их использования создаются разноплановме автома-
тизированнме системм правовой информации (АСПИ), в том чис-
ле банки даннмх, базм даннмх и знаний и их сети с телекоммуни-
кационнмм доступом. К исходнмм документам, содержашим пра-
вовую информацию, вводиммм в АСПИ, предъявляются требова-
ния вмсокой достоверности и полнотм. При подготовке и издании 
таких документов применяются перспективнме информационнме 
технологии, обеспечиваюшие вьшолнение этих требований. 

Главное требование к качеству автоматизированнмх систем 
правовой информации — это минимизация искажений достоверно-
сти и полнотм исходнмх документов при их обработке в АСПИ. 
Качество АСПИ оценивается с помошью известнмх показателей — 
полнотм и точности поиска сведений. 

Исходя из этого, можно сделать вьшод: создание единого ин-
формационно-правового пространства в России заключается так-
же в разработке и вводе в действие сетей, совместимь1х с АСПИ, 
содержаших информационно-правовме ресурсм, и, обеспечении их 
эффективного комплектования и использования. Как известно, 
сейчас в качестве такой сети создается у нас обшегосударственная 
автоматизированная система информационно-правового обеспе-
чения правотворческой, правоприменительной, правоохранитель-
ной деятельности. 
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< 'истемнмй анализ нормативно-правовмх актов показал, что 
«идание данной автоматизированной системм осушествляется на 

иове декомпозиции всего комплекса функций и задач информа-
нноиного обеспечения правовой системм обшества на системооб-
рнчуюшую.часть и совокупность взаимосвязаннмх локальнмх ав-
тмигизированнмх систем информационного обеспечения (АСИО) 
п|шнотворческих, правоприменительнмх и праворхранительнмх 
црганов. 

|

Системообразую1цая часть этой системм состоит из: 
- механизмов правового регулирования обшественнмх отно-

М1СНИЙ при информатизации правовой системм; 
-— межотраслевмх банков правовой информации обшего поль-

Ювания; 
— типовмх информационнь1х технологий для производства и 

прсобразования правовой информации; 
— проектов унификации и стандартизации информации. 
В число локальнмх АСПИ включаются автоматизированнме 

ристемн информационного обеспечения Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Феде-
рации и Государственной Думм Российской Федерации, Конститу-
ционного и Верховного Суда Российской Федерации, Вмсшего 
Лрбитражного суда Российской Федерации, а также ИПС органов 
юстиции, прокуратурм, МВД и другие. 

Создание юридических АСПИ и их сетей базируется на разра-
(ютке и внедрении перспективнмх информационнмх технологий 
грех типов: преобразования документов, содержаших правовую 
информацию при их вводе, обработке и поиске в АСПИ или при 
производстве информационно-правовмх продуктов и услуг; про-

|

изводства исходнмх документов, содержагцих правовую информа-
цию; взаимодействия АСПИ с другими юридическими информа-
ционнмми комплексами. 

В этом виде АСПИ и их сети служат базой для формирования и 
исполнения социально-правовмх технологий, обеспечиваюших 
реализацию нормативнмх предприятий в реальной действитель-
ности. 

Анализ показал, что исходную основу информационно-
правового обеспечения правовой системм обшества и государства 
составляет Российская автоматизированная система информации о 
нормативнмх правовмх актах — составная часть единого инфор-
мационно-правового пространства странм. 

Функциональная структура этой системм может бмть представ-
лена в виде сети, состоягцей из: 
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— Российского интегрального банка даннмх в Российском цен-
тре правовой информации; 

— эталоннмх банков даннмх органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Федерации; 

— эталоннмх банков даннмх органов местного самоуправле-
ния; 

— банка обшеобязательнмх даннмх министерств и ведомств 
Российской Федерации в научном центре правовой информации 
Минюста России, региональнмх интегральнмх банков даннмх, в 
региональнмх центрах правовой информации, вмходяших на мас-
сового потребителя. 

Для обеспечения широкой правовой информированности всех 
участников правоотношений и прежде всего экономических струк-
тур необходимо создать в России Государственную библиотеку 
нормативнмх правовмх актов при Российском центре правовой 
информации и ее филиалм в региональнмх центрах правовой ин-
формации. При формировании функциональной структурм сети 
банков особое внимание нужно обрашать на вмявление функций и 
задач, которме должнм вмполнять элементм сети, на отношения 
между элементами сети, а также на требования к совместимости 
банков, входяших в состав сети. Должнм бмть также разработанм 
средства обеспечения Российской автоматизированной системм 
информации о нормативнмх правовмх актах: лингвистические, 
программнме, правовме, математические, организационнме и дру-
гие. Главное требование к ним — решение проблемм совместимос-
ти элементов в сети. 

В целях четкого юридического закрепления отношений, вмяв-
леннмх при исследовании правовой системм, важно разрабатмвать 
проектм законодательннх и других нормативнмх правовмх актов, 
которме станут неотъемлемой составной частью специального за-
конодательства в сфере правовой информатики. В частности, для 
урегулирования отношений в сфере информации о нормативнмх 
актах необходимо подготовить и принять, как уже говорилось, за- I 
кон «06 информационно-правовой деятельности». 

Цель этого проекта — правовое закрепление организационной 
структурм единого информационно-правового пространства Рос-
сии с помошью Российской автоматизированной системм инфор-
мации о нормативнмх правовмх актах и установление гарантий 
полной, достоверной и своевременной правовой информирован-
ности государства, обшества, граждан, коммерческих структур, в 
результате функционирования этой системм. 

Субъектами правоотношений в области формирования банков 
нормативнмх актов и пользования ими вмступают государство в 
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пице органов государственной власти, физические и юридические 
лица Российской Федерации, иностраннме физические и юридиче-
ские лица, лица без гражданства в соответствии с их правами и 
обязанностями, установленньши действуюшим законодатель-
ством. 

Проект закона будет регулировать отношения в области фор-
мирования и использования банков нормативнмх правовмх актов, 
устанавливает гарантии права на доступ к этим ресурсам, порядок 
чашитм прав субъектов, участвуюших в информационнмх процес-
сах, определяет условия создания и функционирования системм 
информации о разнообразнмх нормативнмх актах. В частности, в 
законе нужно урегулировать отношения, возникаюшие при: 

— восприятии и оценке нормативнмх актов; 
— сборе, передаче, накоплении, актуализации и распростране-

нии информации о правовмх актах; 
— создании, внедрении и эксплуатации АСПИ, банков даннмх 

и других систем обработки передачи такой информации; 
— реализации права юридических и физических лиц на инфор-

мацию о нОрмативнмх актах. 
В законе целесообразно установить также видм ответствен-

ности органов государственной власти и управления по ведению 
эталоннмх банков, издаваеммх ими актов и предоставлению копий 
баз этих банков потребителям, определить компетенцию пред-
приятий и организаций, вмступаюших в качестве элементов ин-
формационнмх структур обшества [1]. 

Закон «06 информационно-правовой деятельности» должен 
включать также: 

— анализ информационнмх процессов в деятельности юриста 
(прокурора, судьи, адвоката, следователя и т.д.); 

— классификацию видов нормативнмх актов и документов, ко-
тормми пользуется юрист; 

— оценку и использование правовой информации в юриди-
ческой деятельности; 

— характеристику АСПИ и ИПС, применяеммх в области пра-
ва (системм «Законодательство», «Договор», «Консультант» и др. 

Однако этим не исчерпмвается сушность и особенности иссле-
дуемой проблемм. 

Как отмечалось в апреле 1994 года на международной конфе-
ренции «Правовме и информационнме проблемм создания едино-
го экономического пространства СНГ», сформировать и усовер-
шенствовать информационно-правовое пространство в Российской 
Федерации невозможно без научно обоснованной и бмстрой си-
стематизации и государственной регистрации всего российского 
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законодательства, включая акти Союза ССР [2]. Это действитель-
но так. 

Известно, что в правовой информатике под систематизацией 
законодательства понимается упорядочение и совершенствование 
нормативних актов, приведение их в определенную, внутренне со-
гласованную, целостную систему в целях устранения множествен-
ности и противоречивости актов, обеспечения доступности поль-
зования ими [3]. 

Решаемая средствами систематизации задача обеспечения до-
ступности пользования нормативньши актами находится в непо-
средственной взаимосвязи с целями правовой информатизации как 
процессов создания условий для удовлетворения информационно-
правовнх потребностей различннх субъектов правоотношений. 

Повншая качество правовнх нормативннх актов, систематиза-
ция законодательства способствует информационному обмену, 
правовой информатизации обшества. Утвержденная Указом Пре-
зидента Концепция правовой информатизации России связнвает 
эффективность функционирования информационно-правовой си-
стемн с полнотой и достоверностью правовой информации, опти-
мальньш ее структурированием, а это предполагает, в свою оче-
редь, совершенствование работн в сфере систематизации законо-
дательства. 

В Российской Федерации вопросн систематизации норма-
тивннх актов и правовой информатизации решаются в комплексе, 
в единстве. В Государственно-правовом управлении Президента 
создан отдел систематизации законодательства и правовой инфор-
матизации, основньши задачами которого являются подготовка 
предложений по систематизации правовнх актов, учет и актуали-
зация актов, координация работи по внедрению информационннх 
технологий в области правовой информатизации, вьшолнение 
функций генерального заказчика по созданию систем правовой 
информатизации, возложенних на Государственно-правовое 
управление Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля 
1992 г. 

Эффективности законодательства способствует его упорядо-
ченность, одним из способов достижения которой является приве-
дение нормативннх актов в соответствие с позднее принятьши ак-
тами. 

Своевременная отмена и изменение устаревших правовнх норм 
обеспечивают поддержанис законодательства в пригодном для 
практического применения состоянии и, как уже указнвалось, по-
вишают качество информационно-правовнх ресурсов, создают 
необходимне условия для правовой информатизации. 
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Однако комплексннй анализ проблем систематизации законо-
цптельства показал, что возможности рассматриваемого подхода к 
| овершенствованию законодательства сейчас, к сожалению, не ис-
пользуются в полной мере. Это объясняется рядом причин, в том 
числе рассогласованностью деятельности субъектов данного про-
цесса и низким качеством предлагаемнх решений (проектм переч-
нсй нормативнмх актов, подлежаших признанию утратившими си-
иу, изменению или дополнению в связи с принятием новмх актов, 
ннляются неполньши либо, напротив, содержат актм, не подлежа-
шие отмене, создавая пробели в законодательстве). Вследствие 
|ТИХ и других недостатков законодательство перегружено 
«пеработаюшими» актами и в то же время имеет множество пробе-
лов. Осложняет ситуацию и узкий, бессистемнмй подход к приня-
гию новмх нормативнмх актов. 

Множественность актов, принимаеммх по одним и тем же во-
просам, а нередко и их противоречивость затрудняют правовое ре-
гулирование информационнмх и инмх отношений, пользование 
ими становится проблематичньш даже для специалистов. 

Упорядочению законодательства могла бм способствовать реа-
лизация на практике уже вносившихся предложений о подготовке 
проектов перечней актов, подлежаших отмене и изменению, на 
)тапе разработки законопроектов, а также привлечение к этой ра-
боте специалистов, профессионально занимаюшихся правовой ин-
форматикой и систематизацией законодательства. Уже на данном 
тгапе должна проводиться работа по более полному внявлению 
изаимосвязей предлагаемого проекта с действуюшими норма-
гивньши актами. Разумеется, этим не исключается работа по при-
недению нормативних актов в соответствие с вновь принятьш ак-
том. Доводка предложенних перечней актов, безусловно, потре-
буется, поскольку проект того или иного закона, под котормй го-
говится проект перечня, не сохраняется в первозданном виде, закон 
сушествено отличается от созданного разработчиками проекта. 
Кроме того, в этот период вряд ли могут бмть подготовленм пред-
ложения по приведению актов в соответствие с новьш законом. 
Совершенствоваться, следовательно, должна и ннне действуюшая 
система подготовки предложений об отмене и изменении актов. 

В работе над проектами таких решений участвуют специалистм 
различних научннх учреждений, министерств и ведомств. Многие 
из них занимаются этой специфической деятельностью, требуюшей 
знания ' законодательной техники, эпизодически, и юридико-
техническая проработка предлагаеммх решений не отвечает предъ-
являемьш требованиям. Структурирование проектов актов отли-
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чается от обшепринятого, в качестве структурних частей преобли 
дают абзацн, при этом вводится свой способ их подсчета. 

Системннй анализ рассматриваемой проблеми требует, чтобм 
работа по подготовке предложений об отмене и изменении норма-
тивннх актов бьша отлажена по всей «цепочке», начиная от федс 
рального министерства или ведомства до органа, принимаюшего 
правовой^ ;нормативнь1Й акт (закон, указ, постановление Прави-
тельства, решение о создании ИПС и др.). Проекти перечней сле-
дует готовить по единьш правилам, имеюшийся опнт нуждается п 
глубоком изучении с участием практиков и учених, занимаюшихся 
данной проблемой. Важное значение приобретает в этой связи 
формирование эталонного банка нормативних актов правовой 
информатики, на основе которого должна проводиться работа по 
совершенствованию действуюшего законодательства, в том числе 
и посредством отменн и изменения устаревших актов. Предла-
гаемне мери могли бн способствовать решению поставленннх за-
дач по осушествлению правовой реформн на принципах систем-
ности, правовой экономии, единства правовой системн, и для их 
реализации следовало бн принять специальное постановление 
Правительства об упорядочении и унификации работн по приве-
дению нормативних актов в соответствие с принятими позднее ак-
тами. В нем можно бнло би также предусмотреть форми правово-
го контроля за исполнением поручений о внесении изменений и 
дополнений в действуюшее законодательство. 

Целесообразно также прекратить действие нормативньгх актов 
СССР в контексте дальнейшего совершенствования и развития за-
конодательства государств — участников СНГ. 

В бившем Союзе ССР правовое регулирование в значительной 
мере осушествлялось нормативньши актами СССР. Они преобла-
дали, в частности, в экономической сфере, где происходят ради-
кальние переменн. 

Начавшийся процесс принятия новнх конституций и других 
основополагаюших законов государствами СНГ требует суше-
ственной актуализации нормативннх актов и прежде всего приве-
дения в соответствие с ними актов, принятих органами государ-
ственной власти и государственного управления СССР и сохра-
нивших свое значение до настояшего времени. Эта работа имеет 
свою специфику в рамках информационного права, проявляю-
Шуюся в том, что действие нормативннх актов, являюшихся пра-
вовими регуляторами обшественннх отношений на всей террито-
рии СССР, прекрашается органами власти отдельних государств 
— участников СНГ, что требует корректности при формулирова-
нии соответствуюших правових предписаний. В Российской Феде-
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рнции это учитмвается. При подготовке перечней нормативних 
мктов, действие котормх прекрашается, делается уточнение о том, 
чю указаннме нормативнме актм признаются утратившими силу 
мн территории России. 

Особенностью нормативнмх актов бмвшего СССР является и 
к), что при упорядочении законодательства в них не могут вно-
• п I ься изменения и дополнения. Это крайне важнО в ходе кон-
| груирования единмх информационно-правовмх структур стран 
<ИГ. 

Что же касается государственной регистрации здесь норма-
гшшмх актов министерств и ведомств Российской Федерации, то 
она установлена Указом Президента России от 5декабря 1991 г. и 
ночложена на Минюст. Согласно Указу государственной регистра-
ЦИИ подлежат нормативнме актм, затрагиваюшие права и закон-
име интересм граждан или носяшие межведомственнмй характер. 
Иостановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 
1992 г. утверждено положение о порядке государственной реги-
I грации ведомственнмх нормативнмх актов. Системнмй анализ 
иой проблемм показал, что сама государственная регистрация 
мнедена с 15 мая 1992 г. 

Работа по госрегистрации осушествляется Управлением госу-
дарственной регистрации ведомственнмх нормативнмх актов Ми-
шоста РФ. 

Исследование работм министерств и ведомств по представле-
пию в данное управление нормативнмх актов на регистрацию вм-
явило следуюшие характернме нарушения и недостатки: 

— непредставление актов на госрегистрацию; 
— представление актов на госрегистрацию после рассьшки их 

на места для исполнения; 
— наличие в нормативном акте норм, сужаюших по сравнению 

с законодательством права граждан, предприятий, коммерческих 
структур, банков; 

— необоснованное расширение обязанностей граждан и орга-
низаций; 

— решение в нормативном акте вопросов, вмходяших за преде-
лм компетенции ведомства; 

— установление непредусмотренной законодательством ответ-
ственности; 

— неправомерное возложение обязанностей на другие мини-
стерства, ведомства без их согласия; 

— внесение изменений в действуюшие ведомственнме норма-
тивнме актм не путем принятия своих норм, а путем изменения 
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текста того или иного акта; отсутствие указаний на то, что акт не 
применяется только на территории Российской Федерации. 

Нормативнме актм не всегда представляются на госрегистра-
цию, несмотря на очевидность того обстоятельства, что они затра-
гивают права и законнме интересм граждан или носят межведом-
ственнмй характер. Такие фактм установленм в Минтрансе, Мин-
связи, Геолкоме, Федеральной миграционной службе и других. 

Особенно неудовлетворительно вьшолняются решения Прези-
дента и Правительства Российской Федерации по вопросам госре-
гистрации нормативнмх актов в Госкомимушестве. При этом ряд 
актов Госкомимушества содержит нормм, не соответствуюшие за-
конодательству. 

Вопреки установленному порядку отдельнме министерства и 
ведомства направляют свои актм на места и только после этого 
представляют их на регистрацию (Государственнмй таможеннмй 
комитет). Некоторме из актов таможенного комитета содержат 
противоречашие законодательству положения, и он бмл вмнужден 
перед регистрацией вносить в них изменения и направлять послед-
ние на места (например, приказ № 206 от 11.06.92 «Об особенности 
пропуска и декларирования некотормх товаров»). 

С ушемлением прав граждан и организаций актм издавались 
такими министерствами и ведомствами, как Госкомимушество, 
Минтруд, Минздрав, Госкомсевер и другие. С превмшением пол-
номочий — Минфин, Федеральная налоговая служба и Минсоцза-
шитм. 

Утвержденное Российским космическим агентством при Прави-
тельстве РФ «Временное положение о лицензировании космиче-
ских услуг» содержало нормм об установлении штрафнмх санкций, 
что является прерогативой инмх органов. 

Основньши причинами указаннмх недостатков и нарушений 
являются: 

— недисциплинированность руководства некотормх мини-
стерств и ведомств в исполнении решений Президента и Прави-
тельства РФ по вопросам регистрации ведомственнмх норма-
тивнмх актов; 

— ненадлежашее восприятие в ряде ведомств самого института 
государственной регистрации нормативнмх актов как важного 
правового средства для повмшения уровня информированности и 
законности в деятельности центральнмх органов федеральной, ис-
полнительной власти; 

— задержка с изданием приказов по организации работм в ве-
домстве, связанной с государственной регистрацией нормативнмх 
актов; 

• 
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— недооценка роли юридических служб в подготовке норма-
I Ш1нь1х актов, а в ряде случаев — просто их игнорирование; 

— отсутствие необходимого фонда актов законодательства, что 
осложняет саму разработку ведомственннх материалов; 

— отсутствие во многих министерствах и ведомствах утверж-
денннх положений о них; 

— отсутствие четкого правового механизма воздействия на на-
рушителей решений по вопросам государственной регистрации ве-
домственннх нормативннх актов. 

В целях оказания помоши министерствам и ведомствам по на-
мравлению на государственную регистрацию актов Минюстом 
осушествлён ряд мер. Проведено два совешания с работниками 
юридических служб министерств и ведомств по вопросам органи-
шции этой работн. В мае с.г. ведомствам направленн Временние 
методические рекомендаЦии по применению Положения о порядке 
государственной регистрации ведомственннх нормативннх актов. 
Установленн хорошие контактн с юридическими службами боль-
1минства министерств и ведомств. Проведенн ознакомления более 
чем в 15 министерствах и ведомствах. По поводу вскрнтнх нару-
шений и недостатков направлялись письма руководителям ве-
домств. В прессе опубликован ряд статей по вопросам госреги-
страции. Для использования в практической деятельности перечни 
чарегистрированннх нормативннх актов посланн в Конституци-
онннй суд, Верховний суд, Висший Арбитражннй суд, Генераль-
мую прокуратуру РФ. 

С другой сторонн, и в работе самого управления государствен-
ной регистрации актов Минюста РФ есть недостатки. Допускаются 
нарушения сроков регистрации актов. Управление не использова-
ло всех мер к обеспечению полнотн представления актов на реги-
страцию. Не всегда проявляется принципиальннй подход к вняв-
ленному в актах несоответствию законодательству, что влечет за 
собой доработку акта фактически в Минюсте. В составляемнх по 
итогам анализа актов заключениях не всегда полно приводятся 
имеюшиеся аргументн, что снижает их убедительность. 

Опнт работи по государственной регистрации ведомственннх 
нормативннх актов и проведеннне Минюстом ознакомления в ря-
де министерств и ведомств показивают, что она требует дальней-
шего совершенствования, и, в частности, дополнительного право-
вого регулирования. Представляется, что есть необходимость в 
решении следуювдих вопросов: 

— об официальном опубликовании ведомственннх норма-
тивннх актов, заграгиваюших права и законнне интересн граждан 
или носяших межведомственний характер; 

265 



— о вступлении этих актов, прошедших регистрацию, в силу 
после официального опубликования; 

— о разработке и утверждении на уровне Правительства Пра-
вил подготовки ведомственннх нормативннх актов. 

Предложения об этом представленн в Правительство Россий-
ской Федерации, которое предполагает заслушать на одном ич 
своих заседаний вопрос об исполнении решения Правительства о 
государственной регистрации ведомственннх нормативннх актов. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 1992 г. Минюстом подготовлень! 
специальние Разъяснения о применении Положения о порядке го-
сударственной регистрации ведомственньгх нормативннх актов. 
Их суть на наш взгляд сводится к следуюшему: 

1. На государственную регистрацию направляются актн всех 
центральнцх органов федеральной исполнительной власти, пере-
численннх в приложении к Указу Президента от 30 сентября 1992 
г., с учетом изменений и дополнений, вносимих последуюшими 
решениями компетентннх органов (министерств, государственннх 
комитетов, комитетов, федеральних служб, российских агентов, 
федеральннх инспекций, федеральннх органов надзора). Актн ор-
ганов, непосредственно подчиненних Федеральному собранию и 
Президенту, не подлежат направлению на государственную реги-
страцию. 

2. Направление акта на государственную регистрацию осу-
шествляется органом, подписавшим (утвердившим) акт. 

Направление на государственную регистрацию совместного ак-
та, то есть принятого двумя или более министерствами, ве-
домствами, в соответствии с п. 3 Положения, возлагается на орган, 
которнй в числе подписавших (утвердивших) акт указан первьш. 

3. Органн, указаннне в пункте 1, самостоятельно осушествляют 
отбор актов для направления на государственную регистрацию. 

Системннй анализ также подтвердил, что при отборе должнн 
также соблюдаться следуюшие требования: 

3.1. Направлению на государственную регистрацию подлежат 
только актн, содержашие правовне нормн, т.е. правила поведения, 
рассчитаннне на неопределенннй круг лиц и неоднократное при-
менение. При этом нормн могут бить постоянно действуюшими, 
т.е. установленннми на неопределенний срок; временннми, т.е. со-
держашими указания на действие в течение обозначенного времени 
рамками периода либо на действие до наступления определенного 
условия; принятнми в порядке эксперимента (если не указан срок 
их действия). 
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3.2. Направлению на государственную регистрацию подлежат 
ш<™ всех видов (приказн, инструкции, указания, положения, по-
• | .шовления, разъяснения и т.п.), если в них имеется одна или более 
Норм следуюшего содержания: 

а) затрагиваюшие гражданские, политические, социально-
>мшомические, информационнне и инне права, свободм и закон-
иь1е интересь1 граждан, гарантии их осушествления, закрепленнме 
н Конституции Российской Федерации и иннх федеральннх зако-
подательнмх актах, устанавливаюшие вновь либо изменяюшие, 
дополняюшие или отменяюшие организационно-правовой меха-
НИЗМ реализации этих прав, свобод и законнмх интересов, дей-
| I вуюодих на момент представления акта на регистрацию; 

б) носяшие межведомственнмй характер, т.е. являюшиеся 
обязательнмми для других министерств и ведомств, инмх органов 
управления, а также для предприятий, учреждений, организаций, 
(|>ирм, не входяших в систему министерства, ведомства, утвер-
дившего акт. 

Надо сказать, что это требование распространяется и на со-
вместнме актм, т.е. актм, утвержденнме двумя или более мини-
стерствами и ведомствами. Они подлежат направлению на госу-
дарственную регистрацию как носяшие межведомственннй харак-
тер только в том случае, если их действие распространяется на ор-
ганм и организации системм ведомств, не участвовавших в подпи-
сании (утверждении) акта. 

Полномочия по принятию актов, содержаших нормм такого 
рода, могут бмть установленм актами законодательства либо по-
ручениями вншестояших органов. 

3.3. Направлению на государственную регистрацию подлежат 
ведомственнме нормативнме актм, принятме после 14 мая 1992 г., 
а также актм, изменяюшие, дополняюшие ведомственнме норма-
тивнме актм, в том числе принятме до 15 мая 1992 г., или распро-
страняюшие их действие, если в них содержатся нормм, затраги-
ваюшие права, свободм и законнне интересм граждан или нося-
шие межведомственнмй характер. 

Если акт, направленнмй на государственную регистрацию, из-
меняет, дополняет или распространяет действие ранее принятого 
акта, к направляемому на регистрацию акту прилагается в качестве 
справочного материала копия изменяемого, дополняемого или 
распространяемого акта, если текст вновь принятого акта не вос-
производит либо не дает полного представления о его содержании. 

3.4. Не подлежат направлению на государственную регистра-
цию ведомственнме акти, не содержашие правових норм и поло-
жений, затрагиваюших права, свободн и законнне интересн граж-
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дан или носяших межведомственнмй характер. Такими актами Я1 
ляются, в частности: 

— актм персонального характера (о назначении или осво 
бождении от должности, о поошрении или наложении взмсканий и 
т.п.); 

— актм, действие котормх исчерпмвается однократж.ш 
применением, кроме актов об утверждении положений, инструкции 
и других аналогичнмх документов, содержаших правовме нормм; 

— актм оперативно-распорядительного характера (разовью 
поручения); 

— актм, которьши решения вмшестояших органов доводяч 
ся до сведения органов и организаций (предприятий, учреждений) 
системм министерства, ведомства; 

— актм, направленнме на организацию исполнения решений 
вь!шестояших органов или собственнмх решений министерств, ве-
домств и не содержашие новмх норм; 

— актм нормативно-технического характера (ГОСТь!, 
СНиПм, тарифно-квалификационние справочники, формм отчет-
ности и т.п.). 

Важно подчеркнуть, что ведомственнме нормативнме актм на-
правляются на государственную регистрацию в Министерство юс-
тиции России руководителем (заместителем руководителя) мини-
стерства, ведомства в 3-х экземплярах: подлинник и две копии. Ко-
пии представляеммх актов должнм бмть заверенм в установлен-
ном порядке. 

Справка, прилагаемая к акту, направляемому на государствен-
ную регистрацию, составляется министерством, ведомством, осу-
шествляюшим направление акта. В соответствии с Положением 
она должна бмть подписана руководителем юридической службм 
министерства, ведомства. 

Справка, прилагаемая к совместному акту, подписмвается ру-
ководителями юридических служб всех ведомств, подписавших 
акт. Министерство, ведомство, направляюшее на регистрацию со-
вместнмй акт, вправе привлекать к составлению справки мини-
стерства, ведомства, участвуюшие в принятии акта, по вопросам, 
относяшимся к ведению последних. 

В справке отражается анализ законодательства, проведеннмй 
министерством, ведомством в процессе работм над проектом акта 
и отбора для направления на государственную регистрацию в со-
ответствии с пунктом 2 настояшцх методических рекомендаций. 

В справке отражаются: 
а) основания принятия как акта в целом, так и отдельнмх его 

норм, затрагиваюших права, свободм и законнме иитересм граж-
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р.41 или носяших межведомственнмй характер, если эти основания 
|1|! ШИЧНМ. 

(исдения об основаниях принятия актов или отдельнмх норм 
М01 ут содержаться в актах законодательства, устанавливаюших 
.... м нетствуюшее право министерства, ведомства, в частности, в 
йоложениях о министерствах и ведомствах, инмх актах, устанавли-
внн)|цих их компетенцию, в том числе в актах, содержаших пору-
|. мия этим органам, а также в поручениях компетентнмх органов. 

Основанием для принятия акта или отдельной нормм может 
Вить собственная инициатива министерства, ведомства, базирую-
Шпяся на направленности законодательства по этому или иному 
нопросу и функциях министерства, ведомства. 

Если основанием для принятия акта или отдельной нормм слу-
ЦСат (прямо или косвенно) актм законодательства или поручения 
компетентнмх органов, в справке указмвается дата и номер акта 
ппм поручения, а также наименование акта и источник опублико-
нания, если они имеются. Копия поручения прилагается к справке. 

Если акт или отдельная норма принятм по инициативе мини-
перства, ведомства, это отражается в справке. В этом случае сле-
дует указать также на актм законодательства, являюшиеся основа-
пием для такой инициативм; 

б) сведения обо всех действуюших нормативнмх актах по дан-
иому вопросу и информация о сроках приведения их в соответ-
ствие с принятмм актом; 

в) сведения об официальном согласовании акта с заинтересо-
ианнмми органами, если такое согласование является обязатель-
пьш в соответствии с законодательством, а также если в норма-
тивном акте содержатся записи в адрес других министерств и ве-
домств. 

Отсутствие в представленнмх материалах справки является 
основанием для возврата их министерству, ведомству на дооформ-
ление. 

Течение семидневного срока, установленного для проведения 
государственной регистрации, начинается со следуюшего рабочего 
дня после датм поступления акта в Минюст России. 

Если окончание указанного срока приходится на нерабочий 
день, срок государственной регистрации продляется до первого 
следуюшего за ним рабочего дня. 

В случае продления срока государственной регистрации мини-
стерство, ведомство, направившие акт на регистрацию, извешают-
ся об этом незамедлительно. 

В целях своевременного рассмотрения и регистрации крупнмх и 
сложнмх ведомственнмх нормативнмх актов и во избежание воз-
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можного продления сроков регистрации таких актов целесообраз-
но еше до подписания их руководителями министерств, ведомств 
направить один экземпляр проекта акта в Управление государ-
ственной регистрации ведомственнмх нормативнмх актов Ми-
нюста России для ознакомления в рабочем порядке. 

В случае, если документ направляется в рабочем порядке до 
подписания его первьш лицом министерства (ведомства), он дол-
жен бмть завизирован руководителями юридической службм от-
раслевого управления (отдела), подготовившего документ, а 
справка должна бмть составлена в соответствии с методическими 
рекомендациями и прилагаться к документу. Это должно стать га-
рантией того, что направляется окончательнмй вариант доку 
мента. 

В случае отказа в государственной регистрации акта министер-
ство, ведомство извешается об этом в письменной форме с указа-
нием конкретнмх причин. При этом подлинник и одна копия акта 
возврашаются министерству, ведомству, направившему акт на ре-
гистрацию, одна копия остается в Минюсте России. 

Следует подчеркнуть, что в ходе этой многоплановой работм 
могут возникнуть жалобм и спорм. 

Скажем, если министерство или ведомство обжаловало в Пра-
вительство Российской Федерации отказ в регистрации ведом-
ственного нормативного акта, копия жалобм направляется в Ми-
нюст России. 

Не позднее чем на следуюший день после регистрации 
(присвоения ведомственному нормативному акту регистрационно-
го номера и занесения в Реестр государственной регистрации ве-
домственнмх нормативнмх актов) подлинник акта с регистраци-
оннмми даннмми возврашается направившему его органу, одна 
копия передается в Научнмй центр правовой информации, другая 
остается в Министерстве юстиции Российской Федерации для 
учета. 

Согласно Положению о государственной регистрации ведом-
ственнмх нормативнмх актов они вступают в силу со дня присвое-
ния им номера государственной регистрации. 

Актм, принятме министерством или ведомством и не прошед-
шие государственную регистрацию, не влекут за собой никаких 
правовмх последствий: на них нельзя ссмлаться при разрешении 
споров в судах или инмх органах; невьшолнение содержашихся в 
них предписаний не может служить основанием применения каких 
бм то ни бмло санкций к гражданам, должностнмм лицам, пред-
приятиям, организациям, фирмам и т.д. 
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Вьшолнению решений Президента Российской Федерации и 
Правительства России, принятмх по вопросу государственной ре-
гистрации ведомственнмх нормативнмх актов, как показьшает 
практика, способствуют издание приказа об организации направ-
ления актов на государственную регистрацию, возложение на кон-
кретное подразделение ответственности за эту работу, повишение 
роли юридической службм в подготовке ведомственнмх актов. 

Однако изложенньш не исчерпьшается проблема создания еди-
ного информационно-правового пространства в России. Исходя из 
всеохватьшаюшего анализа нормативнмх актов правовой инфор-
матики, она намного шире и включает исследование ряда других 
проблем и в первую очередь проблем формирования на базе ана-
лиза различнмх нормативнмх актов единой государственной по-
литики в сфере информатизации и обшей концепции правовой ин-
форматизации всего российского обшества. Остановимся на этих 
проблемах подробнее. 



7.3. Государственная политика 
в области информатизации и концепция 
правовой информатизации России 

Анализ показал, что основнне аспекть1 государственной политики { 
в сфере информатизации и концепция правовой информатизацмн 
Российской Федерации достаточно подробно освешенн в литсри 
туре, включая вопросн формирования единого информационно-
правового пространства Содружества Независимнх Государств. 

Что касается системного анализа нормативннх актов в этой <>о 
ласти, то необходимо отметить, что данньш проблемам посвяидсиь) 
два основннх правовнх акта — Указ Президента Российской Фе 
дерации «06 основах государственной политики в области инфор 
матизации» от 20 января 1994 г. и Указ Президента «О концепцин 
правовой информатизации России» от 28 июня 1993 г. 

В первом акте справедливо определяется, что государственшт 
политика в области информатизации вообше и правовой инфор 
матизации в частности направлена на создание условий действеп-
ного и оперативного информационного обслуживания обшества, 
государства, граждан, предприятий, коммерческих структур п 
иннх субъектов информационннх отношений. Эта государствеи-
ная политика основнвается на законе, нормах информационного 
права и направлена на: 

создание и развитие федеральних и региональннх систем и се- I 
тей информатизации с обеспечением их совместимости и взаимо-
действия в едином информационном пространстве России; 

формирование и правовая зашита информационннх ресурсон 
государства как национального достояния; 

обеспечение интересов национальной безопасности в сфере ин-
форматизации; 

обеспечение единства государственннх стандартов в сфере ин-
форматизации, их соответствия международннм научннм реко-
мендациям и требованиям; 

формирование и осушествление единой государственной науч-
но-технической и правовой политики в сфере информатизации, от-
вечаюшей современному мировому уровню; 

поддержка проектов информатизации, обеспечиваюших разви-
тие информационннх сетей и систем; 

создание и совершенствование системн привлечения ино-
странннх инвестиций и механизма стимулирования негосудар-
ственннх предпринимательских структур в разработке и реализа-
ции проектов информатизации. 

В Указе установлено, что реализация государствённой полити-
ки в сфере информатизации обеспечивается системой государ-
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инппипх органов, включаюшей органм управления при Президен-
I 1'оссийской Федерации, федеральнме органм исполнительной 

ШИСТи и органм исполнительной власти субъектов Российской 
фгдграцми. В связи с этим образован на базе ликвидированного 
кимитета Российской Федерации по информатизации Комитет при 
Црпиденте Российской Федерации по политике информатизации, 
1П тншьши задачами которого являются: . 

участие в разработке и проведении государственной политики в 
• фсро информатизации; 

нодготовка предложений о национальнмх приоритетах в сфере 
ннфчрматизации; 

разработка проектов законодательнмх и инмх нормативнмх 
II гов Российской Федерации по вопросам информатизации; 

проведение государственной экспертизм государственнмх ин-
фчрмационнмх, автоматизированнмх информационно-вмчисли-
П1п>нь1х систем и сетей, систем баз и банков даннмх (кроме специ-
1Льнь1Х и зашишеннмх), а также обеспечение юридического кон-
гроля за их созданием и испольованием; 

разработка предложений по обеспечению единой государст-
нгиной политики в области сертификации средств и систем в сфере 
пп(|)орматизации и их реализация; 

координация деятельности по разработке федеральнмх про-
грамм в сфере информатизации и участия в их реализации; 

разработка предложения по совершенствованию механизма ре-
I улирования рмнка информационнмх услуг; 

осушествление функций государственного заказчика по феде-
ральньш системам информатизации (кроме правовой информати-
1аций) и т.д. 

Становится очевидньш, что одной из важнейших проблем госу-
дарственной политики в области информатизации является право-
вое обеспечение этого процесса. Комитет при Президенте РФ по 
политике информатизации в соответствии с возложенньши на него 
функциями организовал работу по решению этой проблемм. Со-
нместно с Гостехкомиссией России Комитет разработал Програм-
му законодательного и нормативного обеспечения работ в области 
информатизации и Концепцию правового обеспечения информа-
ционнмх процессов и информатизации. В соответствии с ними в 
настояшее время разрабатмвается система законодательного и 
нормативно-правового регулирования отношений в сфере инфор-
матизации. Для реализации Программм образован Координаци-
оннмй совет комитета, возглавляеммй его Председателем. 

Головной исполнитель Комитета по этому направлению — На-
учно-технический центр ИНФОРМСИСТЕМА. При разработке 
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проектов актов Комитет привлекает специалистов внсокой квали» 
фикации в соответствуюших областях знаний, в том числе и спе 
циалистов по правовой информатике. 

Сама информатизация как область правового воздействия н( 
информационнне отношения детально представлена в Указе Пре-
зидента «О концепции правовой информатизации России» 
несколькими аспектами, а именно: целями, задачами и принципами 
правовой информатизации, правовьш обеспечением информатиза-
ции, задачами создания правовой информационной системн и эта-
пами создания и внедрения этой системн. 

Основьшаясь на положениях данного Указа, под информатиза-
цией мн понимаем научно-технический и социально-экономи-
ческий процесс создания оптимальннх условий для удовлетворе-
ния информационннх потребностей граждан, предприятий, орга-
низаций, учреждений, государства, всех структур обшества, на| 
основе организации информационних ресурсов в развитой инфор-1 
мационной инфраструктуре на базе перспективннх информацион-1 
ннх технологий. 

Правовая информатизация России трактуется как: процесс соз-
дания оптимальннх условий максимально полного удовлетворения 
информационно-правових потребностей государственннх и обнде-
ственннх структур, предприятий, организаций, учреждений и| 
граждан на основе эффективной организации и использовании ин-
формационннх ресурсов с применением прогрессивннх техноло-
гий. 

Обшенациональньши целями правовой информатизации при| 
этом являются: 

информационно-правовое обеспечение внутренней деятель-
ности органов государства; 

информационно-правовое обеспечение внешних по отношению 
к государственньш органам субъектов, в том числе физических 
лиц; 

сохранение и структурирование информационно-правового по-
ля. 

Для достижения указанних целей необходимо решение следую-
адих задач: 

разработка основ государственной политики в области форми-
рования и использования информационно-правових ресурсов; 

развитие индустрии правовой информатизации; 
создание научно-технической продукции правовой информати-

зации на основе новейших информационннх технологий; 
обеспечение использования обшей коммуникационной средн, 

единого комплекса взаимосвязанннх информационннх технологий 
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н«> недению эталонннх банков правовой информации и других не-
нОходимнх компонентов инфраструктурн правовой информатиза-
МИИ, а также поддержка развития сферн правовнх информацион-
н 1.1 х услуг в условиях рьшка; 

организация и финансирование работ по информатизации пра-
ионой сфери; 

обеспечение информационной безопасности, права на инфор-
мицию; 

обеспечение сертификации и лицензирования информационннх 
рссурсов и информационних услуг в правовой сфере; 

обеспечение обмена банками правовой информации различних 
уровней в едином информационно-правовом пространстве; 

организация и осугцествление международного сотрудничества 
и области формирования и использования правових информаци-
онних ресурсов; 

подготовка нормативних актов и нормативно-технической до-
кументации в области правовой информатики; 

координация работ по формированию и использованию ин-
(|юрмационннх ресурсов Российской Федерации. 

С точки зрения обшенациональннх целей основная цель право-
ной информатизации России состоит в построении обидегосудар-
ственной правовой информационной системн, охватнваюшей все 
региони, внсшие государственние органн власти и управления и 
правоохранительние органн. Учитнвая широкомасштабннй ха-
рактер создаваемой системн и необходимость получения результа-
тов в кратчайшие сроки важно предусмотреть параллельное про-
ведение работ по ключевим направлениям, стратегически ориен-
тированним на создание крупних системннх блоков и средств свя-
зи и передачи данннх. 

В качестве первоочередннх задач обшегосударственной инфор-
мационной системн можно внделить следуюшие: 

формирование и ведение информационно-правових баз данннх 
в соответствии с иерархией системи, в том числе эталонних банков 
нормативннх актов, мошннх центральннх банков, региональннх 
банков и локальних банков различного назначения; 

сбор, хранение и ведение межотраслевнх классификаторов и си-
стем кодирования правовой информации; 

поиск и вндача информации по запросам пользователей; 
организация информационного взаимодействия между систе-

мами правовой информации разних уровней, а также с внешними 
базами данннх; 
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-
организация и ввод в действие центрального узла эталоннь!Х 

банков данннх, внполняюшего функции головного элемента рас-
пределенной системм правовой информации, включая: 

сопровождение эталонннх банков данньк; 
управление сетью передачи данних; 
управление безопасностью в сети передачи данних; 
управление сетью электронной почтн; 
администрирование распределенной бази даннмх; 
создание локальнмх и глобальнмх отказоустойчивмх вмчисли-

тельнмх сетей; 
формирование территориально распределенного банка полно-

текстовмх нормативнмх актов и другой правовой информации; 
обеспечение обмена закрмтой и открмтой информацией между 

региональнмми, ведомственннми и отраслевмми информацион-
нмми системами в процессе вмравнивания распределенной бази 
даннмх и решения функциональнмх задач пользователей; 

организация многоуровневой зашитн информации; 
ведение банка периодических терминов с толкованиями и разъ-

яснениями; 
ведение и тиражирование таблиц соответствия и других средств 

обеспечения совместимости информации для ее обмена в системе; 
программно-техническое оснашение региональнмх узлов пра-

вовой информации, включаюшей в себя пакетннй коммутатор 
(концентратор), функциональнмй сервер и региональнне базн 
данних; 

сопряжение центральннх абонентских пунктов, региональннх 
узлов правовой информации различной мошности и многочислен-
ннх абонентских пунктов в рамках обшенациональной системн; 

поэтапное создание интегрированной системи коммутации; 
создание методологического, консультативного и обучаюшего 

центра правовнх проблем; 
ведение метабазн правовой информации (словаря баз данннх); 
и, самое главное, обеспечение интерактивного доступа юриди-

ческих и физических лиц к распределенной базе данннх правовой 
информации. 

Ценность указанной информационной системм определяется 
прежде всего ее информационньши ресурсами, а источниками пра-
вовой информации являются не только держатели эталоннь1х бан-
ков нормативннх актов, но также и региональнне центрн право-
вой информации. Эффективность функционирования информаци-
онно-правовой системн в значительной степени зависит от полно-
тм и достоверности информации и регулярности ее поступления не 
только из центральной, но и из региональних источников. Поэто-
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му целесообразно активнее проводить работу по информатизации 
ц,| региональном уровне и решать эту проблему с двух сторон од-
моиременно: из центра и региональннх опорннх зон информатиза-
ции, являювдихся одновременно базовьши центрами правовой ин-
формации регионов и коммуникационньши системами транзитной 
гранспортировки данньгх для региональньгх сетей. Принцип ком-
шижсного согласованного развития всех элементв системм должен 
стать основополагаюшим для становления и совершенствования 
гдиной информационной технологии в сфере правовой информа-
шки; при этом в качестве начальннх условий принимается су-
Шествуюшее состояние дел в информатизации правовой деятель-
пости. 

Системнмй анализ разнороднмх нормативнмх актов убеждает, 
ЦТО правовая информатизация России должна осушествляться на 
следуюших принципах: 

— создание единой коммуникационно-правовой средм, вклю-
чая системм конфиденциальной связи и транспортнме сети обшего 
назначения, республиканские коммерческие сети связи и передачи 
даннмх, в том числе оптоволоконнме, спутниковме и т.п.; 

— вертикальная и горизонтальная интеграция имеюпдихся и 
иповь создаваеммх информационно-правовмх систем; 

— строгое соблюдение международнмх стандартов в области 
информационно-вмчислительнмх сетей и средств связи; 

— открмтость систем, обеспечиваюшая объединение имею-
шихся Вьшислительнмх ресурсов различнмх архитектур и возмож-
иость дальнейшего их нарашивания; 

— единство программно-технических, архитектурнмх, техноло-
гических, организационнмх принципов построения систем право-
ной информации; 

— ведение эталоннмх баз даннмх в организациях, ответствен-
имх за создание законодательнмх и нормативнмх документов; 

— передача копий эталонннх документов через каналн связи в 
центральную рабочую базу данннх правовой информации; 

— обеспечение интерактивного доступа пользователей к инте-
грированной территориально распределенной базе даннмх право-
вой информации; 

— использование модульного подхода при проектировании вм-
числительнмх центров обработки информации, сети телеобработ-
ки, абонентских пунктов и рабочих мест пользователей; 

— максимальное использование готовмх программно-
технических решений и функционируюших систем; 

— интеграция лингвистических средств, используеммх в раз-
личнмх автоматизированнмх информационннх системах; 
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— исключение дублирования процедур сбора и обработки ии 
формации в информационнмх технологиях; 

— обеспечение чистотм информационнмх каналов; 
— улучшенннме эргономические характеристики; 
— распространение прогрессивнмх информационнмх техноло-

гий и перспективнмх программнмх продуктов среди абонентов си-
стем правовой информации; 

— тиражирование рабочих копий (по установленному регла-
менту) в базм регионов и других абонентов системм; 

— использование технологии объединенного сервера для про-
зрачного распределения даннмх; 

— широкий набор интерфейсов мультимедиа; 
— ведение актуального перечня правовмх документов и составн 

баз даннмх и их тиражирование для всех пользователей системм; 
— вмполнение обшесистемнмх функций сбора статистики, 

обеспечение безопасности, подготовка отчетов о производитель-
ности; 

— организация многоуровневой зашитм информации. 
При этом следует учесть, что информация, однаждм введенная в 

систему непосредственно первоисточником, хранится и подверга-
ется обработке средствами самой системм до тех пор, пока не 
утрачивает своих потребительских качеств, а информация, храня-
шаяся в системе, предоставляется любому абоненту независимо от 
его территориальной удаленности от места хранения при условии 
соблюдения пользователем требований единой системной дисци-
плинм доступа к информационнмм ресурсам. 

Реализация указаннмх принципов позволит обеспечить разум-
ное сочетание принципов централизованного и децентрализован-
ного управления в сфере права, а вертикальная и горизонтальная 
интеграция систем правовой информации различного уровня будет 
способствовать эффективному функционированию системм за счет 
бьютрого и надежного обмена данньши и координации действий 
различнмх ее звеньев. 

Анализ также показал, что информатизация правовой сферь1 
осушествляется путем создания эталонной географически децент-
рализованной правовой базм, используемой в обшенациональном 
информационном пространстве. Вся совокупность взаимосвязан-
нмх подсистем правовой информации, реализованнмх в виде тер-
риториально распределенной сети стационарнмх и тиражируемих 
банков нормативнмх актов всех видов, иной правовой и социаль-
ной информации, образует обшегосударственную автоматизиро-
ванную систему информационно-правового обеспечения право-
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мн.рческой и правореализационной деятельности, правового обра-
шшшия и воспитания. 

Очевидно, что подобная всеохватмваюшая система должна 
) 1|юиться только как многоуровневая, начиная от обидей гетеро-

юй сети телекоммуникации вмсших органов государственной 
|Листи и управления, объединяюидей локальнме сети эталоннмх 
1..1ИКОВ правовой информации, и кончая региональньши сетями, 
I тпанньши с базовьши региональньши центрами с учетом воз-
можной эволюции как отдельнмх компонентов, так и системм в 
Цвлом и с обязательньш согласованием интересов всех уровней. 

Органм государственной власти и управления, Конституцион-
М1.1Й суд, Верховнмй суд, Вмсший арбитражнмй суд Российской 
Федерации формируют и актуализируют эталоннме банки только 
к-х правовмх актов, которме принимают сами (под эталоннмм 
пннком понимается совокупность эталоннмх электроннмх копий 
правовмх актов) и передают копии этих банков и изменений к ним 
и центральнмй и региональнме узлм системм правовой инфор 
мации. 

Узел системм правовой информации — это субъект информа-
ционнмх отношений, имеюший лицензию и распространяюший 
или обеспечиваюпшй доступ к сертифицированной правовой ин-
формации. 

Работа по организации интегральнмх банков нормативнмх ак-
тов, формируеммх из копий эталоннмх банков, а также по обеспе-
чению к ним оперативного доступа пользователей других уровней 
системм целесообразно возложить, на наш взгляд, на центральнмй 
узел системм правовой информации, функции которого в соот-
нетствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
24 сентября 1992 г. вмполняет научно-технический центр правовой 
информации «Система». 

С точки зрения правовой информатики создаваемая система 
должна бмть открмта для включения новмх как центральнмх, так 
и региональнмх узлов. 

Для всех узлов системм должна бмть разработана унифициро-
ванная комплексная технология обработки правовой информации, 
включаювдей в себя ввод и предварительную обработку 
(формальнмй и логический контроль) даннмх, их семантическую и 
лингвистическую обработку, хранение, восстановление и дублиро-
вание информации и, наконец, оперативное представление инфор-
мации потребителям. 

Следовательно, можно заключить: обвдегосударственная систе-
ма правовой информации должна строиться на основе информа-
ционно-логической модели, учитнваюидей различнмй уровень тео-
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ретической и практической подготовленности и техничп 
оснашенности всех потенциальнмх абонентов системм и почш 
ляюшей решать самме разнообразнме вопросм — от весьма спсци 
альнмх технических, математических и конструктивнмх проОлим 
проектирования до чрезвмчайно сложнмх политических, прано 
вмх, социальнмх, финансовмх, трудовмх и этических вопросои, 
актуальнмх для нашей сегодняшней жизни. 

Информационнме ресурсм Российской Федерации в правои.т 
сфере являются принципиально открмтьгаи. Исключение соста! 
ляют информационнме ресурсм, отнесеннме в соответствии с зако 
нодательством к категориям ограниченного доступа. Порядок до 
ступа к открмтмм информационньга ресурсам определяется дср> 
жателем банка даннмх. 

Государственнме органм, ответственнме за формирование и 
использование правовой информации, обеспечивают условия дл« 
оперативного и полного ее предоставления пользователям. 

Изучение также показало, что в процессе реализации систем||| 
правовой информации необходимо осушествить интеграцию ин-
формационнмх фондов, банков и баз нормативнмх актов в обшем 
информационно-правовом поле. 

По степени репрезентативности банков нормативнмх актов а 
обшегосударственной автоматизированной системе правового ин-
формационного обеспечения можно вмделить несколько уровней: 

— эталоннме банки правовмх актов вмсших органов государ-
ственной власти и управления; 

— эталоннме банки правовмх актов центральнмх органов фе-
деральной исполнительной власти Российской Федерации; 

— эталоннме банки правовмх актов государственнмх органов 
субъектов Федерации; 

— локальнме банки правовой информации региональнмх орга-
нов власти и управления. 

Последний уровень объединяет локальнме, тематические и 
инме банки и базм даннмх отдельнмх организаций, предприятий, 
учреждений, фирм, представляюших широкий круг пользователей. 

Вся совокупность 1) эталоннмх, 2) локальнмх, 3) тематических 
банков правовмх актов всех уровней, а также совокупность меж-
дународнмх правовмх актов, затрагиваюших интересм России, 
образует российский интегрированнмй территориально распреде-
леннмй банк правовой информации, адекватно отображаюший со-
стояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной 
области. 

Интегрированная сеть связи как единая материальная база, 
реализуюшая всю совокупность процессов обработки и потребле-
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I ммформации по всем аспектам правовой деятельности, являет-
ккнейшим элементом обшегосударственной системм правово-

|м ми(|)ормационного обеспечения и обеспечивает функционирова-
|1И1 1 срриториально распределенного банка даннмх и его взаимо-
|!Йствие с внешними системами государств — участников СНГ и 
мсжлународнмх организаций. 

Информатизация в области права должна обеспечить упорядо-
11Ш1С и систематизацию информационно-правовмх ресурсов в 

(ф.нютворческой и правореализационной деятельности, что воз-
можио только в результате активного участия государственнмх 
I фуктур в процессах формирования и актуализации банков пра-
иицой информации. 

Информационно-правовме ресурсм Российской Федерации 
должнм формироваться из банков действуюших правовмх актов, 
мрпиимаеммх Федеральньга собранием, Президентом, Советом 
Ммиистров — Правительством, Конституционньш судом, Верхов-
ш.1м судом, Вмсшим арбитражньш судом Российской Федерации, 
цеитральньши органами федеральной исполнительной власти, ор-
!.н[нми государственной власти и управления субъектов Россий-
ОКОЙ Федерации, органами местного самоуправления. 

Исходя из закрепленного в Конституции государственно-
нрриториального устройства Российской Федерации желания 
приблизить банк непосредственно к потребителям в регионах, а 
1акже учитмвая ограниченную пропускную способность каналов 
иередачи информации, целесообразно организовать структуру об-
шегосударственной системм правового информационного обеспе-
чсния в виде сети распределенннх банков нормативнмх актов трех 
категорий: 

мошнме центральнме банки для тиражирования нормативнмх 
актов и обеспечения информацией о них государственнмх органов, 
герриторий и регионов России; 

региональнме банки нормативнмх актов для обеспечения пра-
новой информацией регионов и территорий; 

эталоннме банки нормативнмх актов. 
Обшегосударственная система правового информационного 

обеспечения как целостная система составляет главную часть ин-
формационно-правовмх ресурсов Российской Федерации и затра-
гивает интересм всех структур государства и обшества, ее мош-
ности должнм бмть доступнм практически всем гражданам Рос-
сии. Поэтому в рамках организационно-правового обеспечения 
правовой информатизации необходимо распределить компетен-
цию государственнмх органов по формированию и использованию 
этих ресурсов, закрепить права и обязанности поставшиков и по-
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требителей информации, зашитить права граждан. Альтернатива 
этому — огосударствление техники, соединение информатики с 
бюрократической властью, а в итоге — опасность наступления 
оруэлловской социальной инженерии. 

В рассматриваемом Указе справедливо подчеркивается также, 
что формирование обшегосударственнмх информационнмх ресур-
сов в правовой сфере предполагает ориентацию на создание об-
шего информационного пространства, в том числе и в наднацио-
нальном обшемировом контексте. Интеграции разрозненнмх ин-
формационнмх ресурсов в рамках обшероссийской системм пред-
шествуют этапм создания государственного фонда нормативно-
правовмх актов для обеспечения эффективной информационной 
поддержки правотворческой, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности. Предметная область интегрированной 
базм даннмх правовой сферм должна соответствовать, с одной 
сторонм, глобальнмм информационньш потокам, определяюшим 
состав эталоннмх банков нормативнмх актов, а с другой — рабо-
чим информационнмм потокам, формируеммм в процессе повсе-
дневной деятельности. Таким образом, информационное обеспече-
ние систем правовой информации государственнмх структур 
должно разрабатмваться с учетом баланса государственнмх и ве-
домственнмх интересов. 

При этом информационное обеспечение обшегосударственной 
системм правового информационного обеспечения включает: 

территориально распределенную сеть полнотекстовмх банков 
законодательнмх и других нормативно-правовмх актов; 

оперативнме банки материалов судебной практики и поста-
новлений пленума Верховного суда, решений Конституционного 
суда Российской Федерации, материалов арбитражной практики, 
статистической информации и т.п.; 

банки ведомственнмх нормативннх актов; 

тематические банки правовой информации (например, о гос-
предприятии, об аренде, о налогообложении, о предприниматель-
ской деятельности, об акционернмх обшествах, об экологии, о пен-
сионном обеспечении и т.п.). Эти банки являются основой регио-
нальнмх информационнмх центров; 

нормативно-правовме документм государств-участников СНГ; 

банки зарубежного законодательства; 

банки регистрационнмх даннмх о состоянии и движении граж-
данских, уголовнмх, арбитражнмх дел; 

оперативнме базм даннмх. 
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Государственний фонд правовой информации должен форми-
роваться из эталонннх банков даннмх, удовлетворяюших инфор-
мационной потребности широкого круга пользователей. 

Информационнме массивн системн организуются в виде эта-
лоннмх и рабочих баз даннмх. Эталоннме базм ведутся организа-
циями, ответственнмми за подготовку документов. Рабочие базм 
даннмх могут бмть обшесистемньши (например, центрального уз-
ла эталоннмх банков даннмх) и абонентскими (базм региональнмх 
узлов правовой информации). 

Анализ информационнмх запросов пользователей позволяет 
вьоделить следуюшие типм вмходнмх информацоннмх потоков: 
справки о законодательнмх и нормативнмх актах; тематические 
подборки законодательнмх и нормативнмх актов; текстм законо-
дательнмх и нормативнмх актов; справки о делах, находяшихся на 
рассмотрении; справки об обрашении граждан в правоохрани-
тельнме органм; статистические справки; справки о прохождении 
дел и т.д. 

Вмполнение оперативнмх запросов необходимо обеспечить в 
интерактивном, неоперативнмх — в пакетном режиме обработки. 

Циркулируюшие информационнме потоки должнм реализовм-
ваться безотносительно к уровню формализации и структуризации 
даннмх. Управление регулярньши потоками данннх осушествляет-
ся средствами системм, ориентированньши на обеспечение строго-
регламентированнмх контролируеммх процедур сбора даннмх и 
ведения распределенного информационного фонда. Управление 
нерегулярньши потоками даннмх реализуется средствами системм, 
ориентированньши на обеспечение нерегламентированнмх и сла-
борегламентированнмх процедур обмена данньши (запросм к ба-
зам даннмх, информация их актуализации). 

Следует учитмвать, что, кроме запросов к информационному 
фонду, система должна обеспечить потоки информации при подго-
товке законодательнмх актов, контроле соответствия новмх зако-
нодательнмх актов Конституции и уже принятьш законам и т.п. 

Состав распределенной базн даннь1х, программно-технические 
средства системм станут основой Российской обшегосударствен-
ной автоматизированной системм информационно-правового 
обеспечения. 

Учитмвая, что построение обшенациональной системм право-
вой информации иеобходимо осушествлять на основе вмсших до-
стижений науки и техники, интеграции действуюших средств ком-
муникации и связи и сопряжения различнмх систем правовой ин-
формации, функции головного исполнителя можно возложить 
только на организации, обладаюшие мошннм научно-техническим 
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потенциалом в сочетании с развитьши средствами коммуникации. 
Такими организациями могли бн стать Федеральное агентство 
правительственной связи и информации при Президенте Россий-
ской Федерации, Институт государства и права РАН и Институт 
законодательства и сравнительного правоведения. 

Приемка работ могла бн осушествляться специально созданной 
экспертной комиссией этих организаций. 

Кроме того, должно бьпъ подписано генеральное соглашение 
центральних органов власти и управления — держателей эталон-
ньгх банков нормативннх актов для организации информационно-
правового обмена. 

Этапм создания системн можно бьшо бн определить с учетом 
интересов пользователей разних уровней, имеюшихся заделов и 
финансовнх ресурсов, возможностей поэтапной вндачи промежу-
точннх практических результатов и уточнить в соответствии с 
Программой правовой информатизации России. Сроки работ 
должнн бнть увязанн с этапами создания интегрированной теле-
коммуникационной средн в области права. 

Первнй этап — создание пускового комплекса системн, вклю-
чаюшего опитную зону информационно-коммуникационной сре-
дн по определенному стандарту, объединяюшую абонентское обо-
рудование пользователей внсших органов управления и располо-
женнне в НТЦ «Система» високопроизводительнне универсаль-
нне ЭВМ, функциональнне серверн и серверн баз данннх, пред-
назначеннне для хранения правовой информации. 

На этом же этапе отрабативается взаимодействие НТЦ 
«Система» с регионами, проводится нарашивание информацион-
ного фонда системн и разработка прикладннх задач. 

Для обеспечения вьшолнения указанннх работ по созданию 
пускового комплекса системн в эти же сроки осушествляется отра-
ботка программно-технических средств сети коммуникации паке-
тов, программно-технических средств функциональннх серверов и 
серверов баз данннх и средств зашитн и управления сетью. 

Второй этап — формирование информационно-телеком-
муникационной средн с включением региональннх узлов правовой 
информации, интегральних баз данннх регионов. Обеспечивается 
взаимодействие с информационннми системами правотворческих 
органов, министерств и ведомств, формируются сети абонентских 
пунктов в регионах. Создаются предпоснлки межгосударственного 
обмена информационно-правовьши ресурсами. 

Третий этап — развитие обшегосударственной правовой си-
стемн, охватнваюшей все республики, края, области России, соз-
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дание региональнмх абонентских сетей, предоставляюших инфор-
мационно-правовме услуги гражданам и организациям. 

Реализацию этих этапов можно бьшо бьг отнести на 2010 год. 
Обиденациональная территориально распределенная правовая 

система, помимо своего прямого назначения, позволит рациональ-
ио и эффективно решить проблему информационного взаимодей-
ствия государственнмх структур, что, в свою очередь, обеспечит 
новмшение оперативности, степени обоснованности и коррект-
ғюсти принимаемьгх решений по регулированию различнмх сфер 
обшественной жизни. 

По нашему убеждению, обеспечиваюшую часть обшегосудар-
ственной системм правового информационного обеспечения дол-
жнм составить научно-методическое информационное, лингвисти-
ческое, техническое, кадровое, финансовое обеспечение. 

Научно-методическое обеспечение характеризуют результатм 
паучнмх исследований и разработок по основньш проблемам, воз-
никаюшим при создании, эксплуатации и совершенствовании ав-
томатизированнмх информационнмх систем в правовой сфере дея-
тельности (например, кодификация и классификация, семантика и 
формализация нормативнмх предписаний, моделирование норм 
права на ЭВМ, стандартизация структурм и содержания норма-
тивного акта, социологические обследования, опросм обшествен-
ного мнения, методология оценки эффективности нормативного 
предписания, оценка эффективности информационно-поисковмх и 
экспертнмх систем, проблемм создания тезаурусов, словарей и 
т.п.). 

Информационное обеспечение обшегосударственной системм 
составляют входнме и вмходнме информационнме массивм, фор» 
мируемме и хранимме в обшесистемнмх и локальнмх базах дан-
нмх. Обшесистемнме базм даннмх должнм формироваться в виде 
интегрированного информационного поля на основе докумен-
тальнмх (в том числе полнотекстовмх) и фактографических баз 
даннмх. Локальнме базм даннмх содержат информацию, необхо-
димую для работм одного или группм пользователей. При разра-
ботке информационного обеспечения особое внимание следует 
уделить решению вопросов придания юридической силм норма-
тивнмм актам на машиннмх носителях. 

Основу технического и технологического обеспечения ведения 
эталоннмх банков правовой информации должнм составить вмсо-
копроизводительнме универсальнме ЭВМ с широким набором пе-
риферийного оборудования и средств телекоммуникации. Основой 
технического обеспечения локальнмх вмчислительнь^х сетей будут 
персональнне ЭВМ различной мошности. 
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При разработке программного обеспечения обшегосударствеи» 
ной системм следует решить вопросм унифицированного вмборл 
операционньгх комплексов, средств телекоммуникации и систсм 
управления базами даннмх для всех используеммх типов ЭВМ, 
При использовании нестандартнмх обшесистемнмх программнш 
средств пользователь сам обеспечивает совместимость своей под-
системм с РАСИПО. 

Лингвистическое обеспечение включает в себя лингвистическис 
средства (классификаторм, рубрикаторм, тезаурусм, словари, 
словники и т.п.), способм и формм отражения документов в банках 
даннмх и базах знаний, инструктивно-методические материалм, « 
также методм систематизации законодательства и стандартизацию 
терминологии с учетом возможности применения современньт 
средств информатизации. 

От обеспечения подготовки кадров будуших пользователей 
РАСИПО во многом зависит эффективность внедрения средстн 
информатизации. Большая часть будуших пользователей РАСИ-
ПО не имеет опмта работи на ЭВМ. Необходимо сформировать 
программу обучения и реализовать ее на курсах повмшения ква-
лификации и непосредственно на рабочих местах. 

Финансовое обеспечение правовой информатизации России 
должно складмваться из нескольких источников: средств респу-
бликанского бюджета Российской Федерации, местного бюджета, 
отчислений от продажи правовой информации и правовмх услуг, а 
также отчислений от продажи программно-технических продук-
тов, разработаннмх для нужд правовой информатизации. 

Особая роль отводится в Указе вопросаМ правового обеспече-
ния. 

Центрм. правовой информации, обеспечивая коллективнмй до-
ступ пользователей к вмчислительнмм ресурсам и предоставляя им 
услуги по переработке информации, накапливают, хранят и обра-
батмвают большие объемм даннмх. Такая концентрация инфор-
мации порождает проблему ее зашитм и использования, связанную 
с проблемой собственности на информацию, а также с предостав-
лением пользователю не всех, а только разрешеннмх ему вмчисли-
тельнмх ресурсов и информационнмх подмножеств. 

При определеннмх условиях обширнме банки даннмх правовой 
информации могут сделать оруэллозский «1984» более реальнмм, 
отсюда понятно и возможное неоднозначное настроение обшества 
в отношении «эффективности» больших информационнмх систем. 
Любая монополизация информации рано или поздно вмльется в 
злоупотребления, начиная с сокрмтия и кончая ее незаконнмм об-
народованием. Для предотврашения возможнмх злоупотреблений 
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игобходимм институциональнме ограничения, и прежде всего в 
1'фсре правовой информации. На базе известнмх пяти принципов 
тпользования информации следует разработать нормативно-
нравовме актм, контролируюшие процессм переработки инфор-
мпции, хранимой в ЭВМ. 

Голько в этом случае можно говорить о базируюпдемся на со-
нмсстном пользовании информацией обшестве, все институтм ко-
трого будут следовать двум принципам: праву собственности на 
нпформацию и контролю за ней. 

Правовме аспектм зашитм информации связанм, как нам ка-
(Квтся, прежде всего с соблюдением юридических норм, предусмат-
риваюших зашиту даннмх от несанкционированного доступа и 
прсдотврашения любой возможности их использования не по наз-
пачению. Для этого необходимо законодательно закрепить сле-
дуюпдие принципм: 

— использование информации сопровождается строгим соблю-
дением требований ее заидитм; 

— владелец сертифицированного информационного ресурса не-
сет ответственность за полноту и достоверность сопровождаемой 
ппформации; 

— нарушение требований зашитм информации расценивается 
как несанкционированньш доступ к информации; 

— несанкционированнмй доступ к информации влечет за собой 
гражданскую и/или уголовную ответственность; 

— должнм также бь1ть предусмотренм здесь и судебнме запре-
тм, позволяюшие предотвратить нарушение условий сохранности 
даннмх. 

Помимо этого, граждане должнм иметь право возбудить дело 
(по индивидуальному или коллективному иску), чтобм получить 
компенсацию за фактически причиненнмй ушерб, если имел место 
несанкционированньш доступ к информации. 

Кроме того, правовмми нормами должна бмть регламентиро-
вана атрибутика официальности правового акта на магнитном но-
сителе. 

Возможно также возникновение еше одной важной проблемм, 
от которой зависит будуцдее правовой информатизации, — это за-
прет каких-либо субъектов Федерации на распространение инфор-
мации и на обмен данньши между компьютернмми системами. 
Могут бмть вмдвинутм разнообразнме причинм с целью иметь 
контроль над потоком информации. Это и «необходимость охранм 
частной жизни граждан», и классический аргумент в пользу 
«свободм торговли», и любме другие, которме обнчно вмдвига-
ются при зашите чьих-либо материальнмх или корпоративнмх ин-
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тересов. Такое применение протекционизма, безусловно, сучиТ 
сферу использования системн правовой информатизации, огрипн 
чит ее потенциал. Для преодоления бюрократических препон мсо( 
ходимо четкое правовое регулирование информационннх процб! 
сов на уровне Федерального договора. А возможно, и принятт- п 
этим вопросам специального закоиа. 

Необходимо отметить, что проблемн системного анализа пор 
мативно-правового регулирования различннх аспектов госудп) 
ственной политики в области информатизации и создания инфо| 
мационннх систем и комплексов правового назначения детальи 
анализировалась 26 — 27 апреля 1994 г. на международной конф( 
ренции «Правовне и информационнне проблемн создания едит 
го экономического пространства СНГ»; рассматривались соотип 
ствуюшие нормативнне актн и положения в этой сфере [2]. 

На конференции, в частности, отмечалось, что в ходе реалиэ! 
ции изложенной концепции правовой информатизации России ш 
обходимо больше внимания уделить законодательству о собствсц« 
ности и юридической документалистике. А точнее — праву соо-
ственности на документированную информацию; праву авторстнн 
и собственности на информационнне системн и средства их обсс» 
печения, обязанностям и ответственности государственннх струк 
тур за формирование государственннх информационннх ресурсоп 
(т.е. информационним ресурсам, созданньш на средства государ 
ственного бюджета) и предоставления их пользователям; обязап» 
ности организаций, предприятий, граждан направлять обязатель-
ную документированную информацию для формирования государ-
ственннх информационннх ресурсов; обязанности государстни 
создавать оптимальнне условия для развития информационньц 
процессов, информатизации и индустрии информатизации. 

В состав блока специальннх актов должни, нам думается, так 
же входить уже принятне законн (Закон «О государственной тай 
не», Закон «06 архивном фонде и архивах», Закон «О правовой 
охране программ для ЭВМ и баз данннх», Закон «О правовой 
охране топологий интегральннх микросхем») и проектн законом 
(базового — «06 информации, информатизации и зашите инфор-
мации», «06 информационном обеспечении экономического раз-
вития и предпринимательской деятельности», «О коммерческо^! 
тайне», «О статистической информации», «О научно-технической 
информации», «О персональних данних», «06 участии в междунн-
родном информационном обмене и контроле за экспортом инфор-
мационной продукции», о внесении изменений и дополнений в ко-
дексн РФ Об ответственности за правонарушения при работе с ин-
формацией), нормативннх актов федеральннх органов исполни-
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Нни.пой власти (об организации и использовании ведомственнмх 
II"|"|рмационнь1х ресурсов, об информатизации систем этих орга-

Иои), блок специальньгх законов и нормативнмх актов субъектов 
Фгдсрации (об организации и использовании информационнмх 
рггурсов субъектов Федерации, об информатизации регионов), 
иормативнме актм местнмх органов власти (об организации и ис-
11ШИ,ювании информационнмх ресурсов регионбв, территорий, 
• •'1>чдов, об информатизации регионального развития). 

Специальнме актм в области правовой информатики могут со-
гнпить основу исходного закона «06 информации, информатиза-

ЦИИ и зашите информации» и блок законов, указов Президента, 
иосгановлений Правительства, актов субъектов Федерации в этой 
области. 

Структура этих актов должна бьггь сформирована в соот-
иггствии с основнмми направлениями информатизации, в проекте 
шкона отраженм отношения, возникаюшие при: 

— разработке и реализации государственной политики в сфере 
ннформатизации; 

— формировании и использовании информационнмх ресурсов 
и процессе сбора, накопления, хранения, обновления, поиска и 
распространения документов; 

— разработке, внедрении и применении автоматизированнмх 
информационнмх систем, банков даннмх и баз знаний, их сетей, 
гредств обеспечения — программнмх, лингвистических, техниче-
ских; 

— при зашите информации и прав граждан в условиях инфор-
матизации. 

Проект базового Закона «Об информации, информатизации и 
Зашите информации», подготовленнмй под руководством Комите-
га при Президент РФ по политике информатизации, прошел все 
стадии обсуждения и согласования, решением Президиума бмв-
шего Верховного Совета РФ бмл вмнесен на первое чтение. Сейчас 
он включен в план первоочереднмх проектов актов, подлежаших 
рассмотрению и принятию Государственной Думой. 

В ноябре 1993 г. в Москве состоялось Всероссийское совешание 
«Правовое обеспечение информационнмх процессов информати-
зации», организованное Комитетом при Президенте РФ по поли-
тике информатизации. В принятом на совешании решении сформу-
лированм предложения и рекомендации по совершенствованию 
правового регулирования информационнмх процессов и информа-
тизации. В частности, отмечается, что правовое обеспечение ин-
формационнмх процессов и информатизации в Российской Феде-
рации должно предусматривать: 
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— формирование и использование информационннх ресурсоп и 
условиях равенства всех форм собственности, через разние формм 
организации производства, услуг, обмена, создание рьшка и про« ] 
ведение государственной политики; 

— упорядочение отношений в области информационннх про» | 
цессов и информатизации на основе права собственности на ин« 
формационние ресурсн, права авторства и собственности на авто-
матизированнне информационние системн, технологии и средстпа 
их обеспечения; 

— включение информационннх ресурсов в систему важнейших 
ресурсов странн, а индустрии информатизации — в научно« 
технический и производственннй потенциал странн; 

— создание информационного пространства на основе совре-
менной инфраструктури информатизации Российской Федерации, 
СНГ и активного информационного обмена в системе междуна-
родного сотрудничества в целом; 

— обеспечение условий безопасности информации, интересов и 
прав физических и юридических лиц, государства в процессе ин-
форматизации. 

В итоге — информатизация с точки зрения названннх актов 
правовой информатики может бнть представлена тремя основнн-
ми предметньши областями — информационнне ресурси, инфор-
мационние услуги и продукти, информационние технологии и 
средства их обеспечения. Исследования сферн правового регули-
рования и сложившихся в ней отношений, анализ действуюших 
нормативннх актов, регулируюших отношения в этой сфере как в 
России, так и за рубежом, позволяют сформировать систему зако-
нодательннх и нормативних правовнх актов в информатизации. 

Эта система может бнть представлена двумя группами актов: 
акти внсших органов государственной власти, министерств и ве-
домств, субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 
включаюших отдельнне нормн права по проблемам информати-
зации; специальнне актн, полностью посвяшеннне проблемам ин-
форматизации. 

Совокупность этих актов и составляет часть предмета инфор-
мационного права как отрасли юридической науки, занимаюидейся 
анализом, разработкой и принятием законов, актов и документов 
информационной направленности. 



7.4. Закон Российской Федерации об информации, 
информатизации и завдите информации 

Едедует подчеркнуть, что Закон под таким названием разрабатм-
I I. и специалистами длительное время и в начале 1995 года бьш 

црипят Государственной Думой и Советом Федерации России. 
>ц>т закон, как показало исследование, является неотъемлемой 

ц гью государственной политики в области информатизации, во 
многом достаточно подробно характеризует уже проанализиро-
1шипь1е вмше вопросм: вопросм о праве граждан на информацию, 
р целях информатизации и другое. Поэтому мм не ставим перед 
п)бой задачи детально осветить содержание указанного акта, а хо-
1сли бн, основьшаясь на принципиальннх его положениях и на из-
Юженнмх вмше нормативнмх актах, подробнее остановиться на 

| юих собственнмх взглядах на Закон об информации, информати-
цции и запште информации. Итак, говоря о Законе об информа-
ции, информатизации и зашите информации, необходимо отме-
гить, что этот Закон должен бмть глобальнмм, охватьшать все 
I ферм жизнедеятельности. В нем в первую очередь нужно четко 
очертить цели действия этого нормативного акта, терминм науки 
нпформатики, используемме в этом Законе, а также обвдие вопро-
СЬ1 политики информатизации, с тем чтобм не допускать дублиро-
нания отдельнмх положений этого акта, скажем, с некоторьгаи по-
ножениями Указа Президента России об основах государственной 
политики в области информатизации или с каким-то другим ак-
гом, где освегцаются эти проблемм. Думается, что Закон об ин-
формации, информатизации и зашите информации должен прежде 
всего содержать главную цель: 

обеспечить соблюдение конституционного права граждан на 
информацию, ее открмтость и доступность, получение гражданами 
и организациями информации о деятельности органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти и другой информации, 
представляюшей обшественнмй и личнмй интерес; содействовать 
движению информации в обшестве и развитию информатизации. 

Причем этот Закон призван, на наш взгляд, регулировать толь-
ко отношения, возникаюшие при формировании и использовании 
информационнмх ресурсов на основе создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления 
потребителю документированной информации; создании и исполь-
зовании информационннх технологий и средств их обеспечения. 

Но рассматриваемьш Закон не должен затрагивать отношений, 
регулируеммх Законом Российской Федерации «06 авторском 
праве и смежнмх правах», инмми указаннмми внше актами. Исхо-
дя из методологии системного анализа, обозначенная главная цель, 
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должна бмть направлена на: 
обеспечение условий для развития и зашитм всех форм соб> I 

ственности на информационнме ресурсм; 
формирование и зашиту государственнмх информационнмх ре-

сурсов; 
создание и развитие федеральнмх и региональнмх информацн-

онньгх систем и сетей с обеспечением их совместимости и взаимо 
действия в едином информационном пространстве Российской Фс-
дерации; 

создание условий для качественного и эффективного информа-
ционного обеспечения граждан, организаций, обшественнмх объ-
единений, государства, всех структур обшества на основе государ-
ственнмх информационнмх ресурсов; 

обеспечение национальной безопасности в сфере информатиза-
ции, реализации прав граждан, организаций в условиях информа-
тизации; 

содействие формированию рмнка информационнмх ресурсов, 
услуг, информационнмх систем, технологий, средств их обеспече-
ния; 

формирование и осушествление единой научно-технической и 
проммшленной политики в сфере информатизации с учетом совре-
менного мирового уровня развития информационнмх технологий; 

поддержку проектов и программ информатизации; 
создание и совершенствование системм привлечения инвести-

ций и механизма стимулирования негосударственнмх структур в 
разработке и реализации проектов информатизации; 

развитие законодательства в сфере информационнмх процес-
сов, информатизации и зашитм информации. 

Право каждого свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию обеспечивается здесь путем 
формирования и использования информационнмх ресурсов госу-
дарством, органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, гражданами в соответствии с их правовьш статусом. Причем 
это право может бмть ограничено только федеральнмм законом. 

К исходнмм терминам информатики прежде всего относятся: 

«Информация». Это сведения о лицах, предметах, фактах, собм-
тиях, явлениях и процессах независимо от формм их представле-
ния. 

«Информатизация». Его организационнмй социально-
экономический и научно-технический процесс создания оптималь-
нмх условий удовлетворения информационнмх потребностей и 
реализации прав граждан, государственнмх и всех инмх структур 
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цПтсства на основе формирования и использования информаци-
Н1НП.1Х ресурсов. 

«Документированная информация (документ)». Это зафиксиро-
мннная на материальном носителе информация с реквизитами, по-
ШП11ЯЮ1ЦИМИ ее идентифицировать. 

«Информационнме процессм». Это процессм сбора, обработки, 
микопления, хранения, поиска и распространения информации. 

«Информационная система». Это организационно-упоря-
цоченная совокупность документов (массивов документов) и ин-
фцрмационнмх технологий, в том числе с использованием средств 
ш.пислительной техники и связи, реализуюшая информационнме 
процессм. 

«Информационнь1е ресурсм». Есть отдельнме документм и от-
Ввльнме массивм документов, документм и массивм документов в 
ип(|)ормационнмх системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 
мппмх, других информационнмх системах). 

«Информация о гражданах (персональнме даннме)». Это сведе-
ния о фактах, собмтиях и обстоятельствах жизни гражданина, по-
нюляюшие идентифицировать его личность. 

«Государственная тайна». Это документированная информация, 
мравовой режим которой установлен Законом Российской Федера-
ции «О государственной тайне». 

«Конфиденциальная информация». Это документированная ин-
||юрмация, правовой режим которой ограничивается в соот-
нетствии с законодательством Российской Федерации. 

«Средства обеспечения автоматизированнмх информационнмх 
систем и их технологий». Это программнме, технические, лингви-
стические, правовме, организационнме средства (программм для 
шектроннмх вмчислительнмх машин: средства вмчислительной 
гехники и связи; словари, тезаурусм и классификаторм; инструк-
ции и методики; положения, уставм, должностнме инструкции; 
схемм и их описания, другая эксплуатационная и сопроводитель-
ная документация), используемме или создаваемме при проекти-
ровании систем и обеспечивакшдие их эксплуатацию. 

«Зашита информации». Есть организационнме, правовме, тех-
нические и технологические мерм по предотврашению угрозм ин-
формационной безопасности и устранению ее последствий. 

«Собственник информационнмх ресурсов». Это субъект, в пол-
ном объеме реализуюидий полномочия владения, пользования, 
распоряжения информационнмми ресурсами. 

«Владелец информационньк систем, технологий и средств их 
обеспечения». Это субъект, осушествляюший владение и пользова-
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ние указанньши объектами и реализуюший полномочия расморн-
жения в пределах, установленнмх законом. 

«Пользователь (потребитель) информации». Это субъект, обр| 
цдаюшийся к информационной системе или посреднику за получв» 
нием необходимой ему информации и пользуюшийся ею. 

«Организации». Это предприятия, учреждения, фирмь1 и др. 
Следует заметить, что вмше очень много говорилось об инфор 

мационнмх ресурсах и об их использовании. Но при этом в разпьп 
актах нередко приводились разнме подходм к этим понятиям и 
определениям, наблюдалось разное понимание документировапмн 
информации, ее регистрации, ответственности за использовние ре» 
сурсов и т.д. Чтобн достичь здесь единмх подходов и разумного 
разнообразия, нужно в Законе об информации и информатизацпи 
и зашите информации иметь специальнме главм, посвяшеннме ин-
формационньш ресурсам и их использованию. 

В частности, в Законе, котормй принят депутатами, эти главм 
имеются (2-я и 3-я), но указаннме проблемм в них представленм в 1 
достаточно обшем виде. Думается, что в Законе все же должна 
бмть специальная глава «Информационнме ресурсм», в которой 
необходимо прежде всего четко определить основм правового ре-
жима даннмх ресурсов, констатируя, что отдельнме документм и 
отдельнме массивм документов являются объектами отношений 
физических, юридических лиц, государства и в итоге составляют 
информационнме ресурсм России и зашишаются Законом наряду с 
другими ресурсами. При этом правовой режим информационнмх 
ресурсов нужно определить нормами, устанавливаюшими: порядок 
документирования информации; право собственности на отдель-
нме документм и отдельнме массивм документов, документм и 
массивм документов в информационнмх системах; категорию ин-
формации по доступу к ней; порядок правовой зашитм информа-
ции. 

Законодательно целесообразно закрепить, что обязательньш 
условием включения информации в информационнме ресурсм яв-
ляется ее документирование. Документирование информации осу-
шествляется в порядке, устанавливаемом государственньши орга-
нами, ответственньши за организацию делопроизводства, стан-
дартизацию документов, безопасность Российской Федерации. До-
кумент, полученнмй из автоматизированной информационной си-
стемм, приобретает юридическую силу лишь после его подписания 
должностнмм лицом в порядке, установленном государственньш 
стандартом. Юридическая же сила документа, хранимого, обраба-
тмваемого и передаваемого с помошью автоматизированнмх ин-
формационнмх и телекоммуникационнмх систем, может под-
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иирждаться электронной цифровой подписью. Юридическая сила 
и. гронной цифровой подписи признается при наличии в автома-
ншрованной информационной системе программно-технических 

ҒЦИдств, обеспечиваюндих идентификацию подписи, и соблюдение 
. • ммовленного режима их использования. Право удостоверять 
мдептичность электронной цифровой подписи подтверждается ли-
Цетией. Порядок вндачи лицензий определяется Правительством 
1'|>| сийской Федерации. 

Исследование нормативннх актов показьтает, что информаци-
пн1м.1е ресурсн здесь могут бнть государственннми и негосудар-
пнсннмми и, как элемент состава имуодества, находиться в соб-
пмспности граждан (физических лиц), организаций, органов 
Местного самоуправления, обшественних объединений (юридичес-
кнх лиц), государства. Отношения по поводу права собственности 
Нй информационнне ресурсн регулируются гражданским законо-
мгельством Российской Федерации. Объектами имугцества и пра-

|а собственности физических и юридических лиц, государства мо-
I VI бнть: отдельнне документн, отдельнне массивн документов, 
ццформационнне системн. 

Физические и юридические лица являются собственниками мас-
бИВов документов, которне созданн на средства этих субъектов, 
ириобретенн ими на законннх основаниях, полученн в порядке 
дарения или наследования. Российская Федерация и субъекти Рос-
сийской Федерации являются собственниками информационннх 
рссурсов, создаваемнх, приобретаемнх, накапливаемнх за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также полученннх путем иннх 
установленннх законом способов. Государство имеет право внку-
па информации, созданной на внебюджетнне средства, у физиче-
ских и юридических лиц в случае отнесения этой информации к го-
сударственной тайне. Собственник информационннх ресурсов, со-
держаших сведения, относяшиеся к государственной тайне, вправе 
распоряжаться этой собственностью только с разрешения соответ-
ствуюгцих государственннх органов. 

Субъектн, представляюшие в обязательном порядке докумен-
тированную информацию в государственнне органн и организа-
ции, при этом не могут утрачивать своих прав на эти документн и 
на использование информации, содержашейся в них. Документи-
рованная информация, представляемая в обязательном порядке в 
государственнне органн и организации юридическими лицами не-
зависимо от их организационно-правовой формн, а также гражда-
нами на основании специальной статьи настояшего Закона, фор-

295 



ф 

мирует ресурсм, находяншеся в совместном владении государства 
и субъектов, представляюших эту информацию. 

Информационнме ресурсм, являювдиеся собственностью орга-
низаций, включаются в состав их имушества в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. Инфор-
мационнме ресурсм, являюидиеся собственностью государства, на-
ходятся в ведении государственнмх органов и организаций в соот-
ветствии с их компетенций, подлежат учету и зашите в составе го-
сударственного имушества. 

В этом сммсле важно также в Законе подчеркнуть, что инфор-
мационнме ресурсн могут бмть товаром. 

Собственник информационнмх ресурсов пользуется всеми пра-
вами, предусмотренньши законодательством, в том числе он имеет 
право: назначать лицо, осушествляювдее полное хозяйственное ве-
дение информационньши ресурсами, ведение или оперативное 
управление ими; устанавливать в пределах своей компетенции ре-
жим и правила обработки, завдитм информационнмх ресурсов и 
доступа к ним; определять условия распоряжения документами при 
их копировании и распространении. 

Право собственности на средства обработки информации не 
создает права собственности на информационнме ресурсм, при-
надлежавдие другим собственникам. Документм, обрабатмваемме 
в порядке предоставления услуг или при совместном использова-
нии этих средств обработки, принадлежат их владельцу. Принад-
лежность и режим производной продукции, создаваемой в этом 
случае, регулируется договором. 

На наш взгляд, в Законе об информации, информатизации и 
завдите информации следует также осветить и другие аспектм про-
блемм информационнмх ресурсов, х.арактеризуя с системнмх по-
зиций информационнме ресурсм государства, вопросм обязатель-
ного представления документированной информации для этого 
вида информационнмх ресурсов, а также рассматривая информа-
ционнме ресурсм по категориям доступа. 

В этом контексте следует отметить, что сами государственнме 
информационнме ресурсм России формируются в соответствии со 
сферами ведения как: федеральнме информационнме ресурсм; ин-
формационнме ресурсм, находявдиеся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Формирование государственнмх информационнмх ресурсов в 
соответствии с законом осувдествляется организациями, государ-
ственньши органами, органами местного самоуправления, обше-
ственнмми объединениями, гражданами. Федеральнме органм го-
сударственной власти, органм государственной власти субъектов 
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Российской Федерации формируют государственнне информаци-
оннме ресурсн, находявдиеся в их ведении, и обеспечивают их ис-
пользование в соответствии с установленной компетенцией. Дея-
тельность государственнмх органов и организаций по формирова-
нию федеральннх информационнмх ресурсов, информационнмх 
ресурсов совместного ведения, информационннх ресурсов субъек-
тов Федерации финансируется из государственнмх бюджетов по 
статье расходов «Информационное обеспечение». Организации, 
которме специализируются на формировании федеральннх ин-
формационннх ресурсов и/или информационних ресурсов со-
вместного ведения на основе договора, обязанн получить лицен-
зию на этот вид деятельности в органах государственной власти, 
ответственннх за ведение информационннх ресурсов. Порядок ли-
цензирования определяется Правительством Российской Федера-
ции. 

Что касается обязательного представления документированной 
информации для формирования указанннх ресурсов, то здесь оно 
внражается в том, что государственнме органн, органн местного 
самоуправления, организации, ободественнне объединения, граж-
дане обязанм в установленном порядке представлять документи-
рованную информацию органам и организациям, ответственньш 
за формирование и использование государственннх массивов ин-
формации. Перечни обязательно представляемой документирован-
ной информации и перечни органов и организаций, ответственннх 
за сбор и обработку федеральннх информационннх ресурсов, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. Порядок и 
условия обязательного представления документированной инфор-
мации для формирования федеральннх информационннх ресурсов 
в соответствии с утвержденньши перечнями устанавливаются тоже 
Правительством России и доводятся до сведения организаций и 
граждан. Порядок обязательного представления (получения) ин-
формации, отнесенной к государственной тайне, и конфиденци-
альной информации устанавливается и осугцествляется в соот-
ветствии с законодательством об этих категориях информации. 

При регистрации юридических лиц регистрационнме органм 
обеспечивают их перечнями обязательно представляеммх докумен-
тов и адресами их представления. Перечень обязательно представ-
ляемой документированной информации прилагается к Уставу 
(Положению) каждого юридического лица. Документм, принадле-
жагцие физическим и юридическим лицам, могут включаться, по 
желанию собственника, в состав государственнмх информацион-
нмх ресурсов по правилам, установленннм для соответствукнлих 
информационннх систем. 
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Целесообразно также законодательно отнести документм и 
массивм документов к обшероссийскому национальному достоя-
нию, чтобм сберечь их. При этом важно отразить в Законе, что от> 
несение конкретнмх объектов информационнмх ресурсов к обше-
российскому национальному достоянию и определение его право-
вого режима устанавливаются Законом, а для объектов, представ-
ляюших межгосударственнмй интерес, многосторонними, двусто-
ронними соглашениями и договорами Российской Федерации, дру-
гими международньши правовмми актами, ратифицированнмми 
Россией. 

Объектм информационнмх ресурсов, отнесеннме к обшероссий-
скому национальному достоянию, находятся в ведении Правитель-
ства Российской Федерации, либо, по его уполномочию, в ведении 
другого государственного органа или организации. Форма и усло-
вия передачи объектов информационнмх ресурсов, отнесеннмх к 
обшероссийскому национальному достоянию, устанавливаются в 
каждом конкретном случае Правительством России. Государ-
ственнме органм и организации, в ведении котормх находятся до-
кументм и массивм документов, отнесениме к обшероссийскому 
национальному достоянию, ответственнм за их формирование, 
хранение и соблюдение условий, обеспечиваюших право каждого 
на пользование ими. 

Одновременно нужно зафиксировать положение, что государ-
ственнме информационнме ресурсм Российской Федерации явля-
ются открмтмми и обшедоступнмми. Исключение составляет до- | 
кументированная информация, отнесенная законом к категории 
ограниченного доступа. Документированная информация с огра-
ниченнмм доступом по условиям ее правового режима подразде-
ляется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и 
конфиденциальную. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 1994 г. «О порядке обрашения со служеб-
ной информацией ограниченного распространения» в Законе сле-
дует отразить, что запрешено относить к информации с ограни-
ченньш доступом: законодательнме и другие нормативнме актм, 
устанавливаюшие правовой статус государственнмх органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, обшественнмх объ-
единений, а также права, свободм и обязанности граждан, порядок 
их реализации; документм, содержашие информацию о чрезвмчай-
нмх ситуациях, экологическую, метеорологическую, демографи-
ческую, санитарно-эпидемиологическую и другую информацию, 
необходимую для обеспечения безопасного сушествования насе-
леннмх пунктов, граждан и населения в целом, а также производ-
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гтисннмх объектов; документм, содержашие информацию о дея-
1СЛ1.Н0СТИ органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, об использовании бюджетнмх средств и других го-
• ударственнмх и местнмх ресурсов, о состоянии экономики и по-
фсбностей населения, за исключением сведений, отнесеннмх к го-
(ударственной тайне; документм, накапливаемме в открмтмх фон-
|.|\ библиотек и архивов, информационнмх системах органов го-

' ударственной власти, органов местного самоуправления, обше-
| I веннмх объединений, организаций, представляюших обшествен-
И1.1Й интерес или необходимме для реализации прав, свобод и обя-
шнностей граждан. 

Отнесение информации к государственной тайне, осуидест-
имяется в соответствии с Законом Российской Федерации «0 госу-
дарственной тайне». 

Отнесение информации к конфиденциальной осушествляется в 
порядке, установленном законодательством. 

При этом следует иметь в виду, что перечни персональнмх дан-
ш>1х, включаеммх в состав федеральнмх информационнмх ресур-
сов, информационнмх ресурсов совместного ведения, информаци-
оннмх ресурсов субъектов Российской Федерации, информацион-
имх ресурсов органов местного самоуправления, а также полу-
чаеммх и собираеммх негосударственньши организациями, долж-
пм бмть закрепленм на уровне федерального закона. Персональ-
пме даннме относятся к категории конфиденциальной информа-
ции. 

Одновременно нельзя допускать сбор, хранение и распростра-
иение информации о частной жизни, личной и семейной тайне, 
тайне переписки, телефоннмх переговоров, почтовнх, телеграфнмх 
и инмх сообндений физического лица без его согласия, кроме как 
на основании судебного решения. Государственнне органн, орга-
низации, должностнме и инме лица, собираюшие, обрабатм-
ваюшие, храняшие и используюшие персональнне даннне для ви-
полнения возложеннмх на них функций и задач, должнн нести от-
ветственность за нарушение режима завдитн этих данннх. Персо-
нальнне даннме не могут бмть использованн в целях причинения 
имушественного и морального вреда гражданам, затруднения реа-
лизации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограниче-
ние прав граждан Российской Федерации на основе использования 
информации об их социальном происхождении, расовой, нацио-
нальной, язнковой, религиозной и партийной принадлежности 
должно бнть запрешено и караться в соответствии с действуюшим 
законодательством. 
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Юридические и физические лица, в соответствии со своими 
полномочиями владеюшие информацией о гражданах, получаю-
шие и используюшие ее, обязанм нести ответственность за нару-
шение режима зашитм, обработки и порядка использования этой 
информации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Наряду с этим должна бмть подвергнута обязательному 
лицензированию деятельность негосударственнмх организаций и 
частнмх лиц, связанная с обработкой и предоставлением пользова-
телям персональнмх даннмх; а порядок лицензирования опреде-
ляется Правительством. 

Правомерность деятельности органов и организаций по сбору 
персональнмх даннмх может бь1ть проверена в судебном порядке 
по требованию субъектов, действуюших на основании настоягцего 
Закона и специального законодательства о персональнмх даннмх. 

В Законе нужно также иметь специальную главу об использова-
нии массивов информации. В этой главе непременно следует отра-
зить, что: 

1. Пользователи — граждане, организации, государственнме 
органм, органм местного самоуправления, обшественнме объеди-
нения — обладают равнмми правами на доступ к государственньш 
информационнмм ресурсам и не обязанм обосновмвать перед вла-
дельцем этих массивов необходимость получения запрашиваемой 
ими информации. Исключение составляет информация с ограни-
ченньш доступом. Доступ физических и юридических лиц к госу-
дарственньш информационньш ресурсам является основой осу-
шествления обшественного контроля за деятельностью органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, обше-
ственнмх, политических и инмх организаций, состоянием эконо-
мики, экологии и других сфер обшественной жизни. 

2. Владельцм банков даннмх, баз, ИПС обеспечивают пользо-
вателей (потребителей) информацией из информационнмх ресур-
сов на основе законодательства, положений (уставов) этих органов 
и организаций, а также договоров на услуги по информационному 
обеспечению. Информация, полученная на законнмх основаниях 
из государственнмх информационнмх ресурсов гражданами и ор-
ганизациями, может бмть использована ими для создания произ-
водной информации в целях ее коммерческого распространения с 
обязательной ссмлкой на источник информации. Источником при-
бьши в этом случае является результат вложенного труда и средств 
при создании производной информации, но не исходная информа-
ция, полученная из государственнмх массивов. 

3. Порядок получения пользователем информации (указание 
места, времени, ответственнмх должностнмх лиц, необходиммх 
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процедур) определяется собственником или владельцем информа-
ционнмх ресурсов с учетом требований, установленнмх настояшим 
Законом. Перечни информации и услуг по информационному 
обеспечению, сведения о порядке и условиях доступа к информа-
ционньш ресурсам владельцм информационнмх банков, баз дан-
нмх и информационнмх систем предоставляют пользователям бес-
платно. 

4. Государственнме органм и организации, ответственнме за 
формирование и использование информационнмх ресурсов, обес-
печивают условия для оперативного и полного предоставления 
пользователю документированной информации в соответствии с 
обязанностями,— установленнмми положениями (уставами) этих 
органов и организаций. 

5. Порядок накопления и обработки документированной ин-
формации с ограниченньш доступом, правила ее заодитм и поря-
док доступа к ней определяются государственньши органами, от-
ветственнмми за определеннмй вид и массивм информации в соот-
ветствии с их компетенцией, либо определяются непосредственно 
ее собственником в соответствии с законодательством. 

Гарантии предоставления информации можно охарактеризо-
вать таким образом, что органм государственной власти и органм 
местного самоуправления создают доступнме для каждого инфор-
мационнме ресурсм по вопросам деятельности этих органов и под-
ведомственнмх им организаций, а также в пределах своей компе-
тенции по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их без-
опасности и другим вопросам, представляюшим обшественнмй ин-
терес, осушествляют массовое информационное обеспечение поль-
зователей. Отказ в доступе к информационнмм ресурсам может 
бмть обжалован в суд. Согласно Закону Комитет при Президенте 
России по политике информатизации организует регистрацию всех 
информационнмх систем, баз и банков даннмх, предназначеннмх 
для массового информационного обеспечения, а также публика-
цию сведений об информационнмх ресурсах, предназначеннмх для 
обеспечения права граждан на информацию и осушествления 
принципа открмтости в работе органов государственной власти. 
Перечень информационнмх услуг, предоставляеммх пользователям 
из государственнмх информационнмх ресурсов бесплатно или за 
плату, не возмешаюшую расходм на услуги, устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. Расходм по указаннмм услу-
гам компенсируются из средств государственного бюджета. При 
этом граждане и организации должнм иметь право иа доступ к до-
кументированной информации о них, на уточнение этой информа-
ции в целях обеспечения ее полнотм и достоверности, имеют право 
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знать, кто и в каких целях использует или использовал эту инфор-
мацию. Ограничение доступа граждан к информации о них допу-
стимо лишь на основаниях, предусмотренних законами Россий-
ской Федерации. Владелец документированной информации ш 
гражданах обязан предоставить информацию бесплатно по требо-
ванию тех лиц, которнх она касается. Ограничения возможнм 
лишь в случаях, предусмотренннх законодательством. Субъекть!, 
представляюшие информацию о себе для комплектования инфор-
мационннх ресурсов, на основе настояшего Закона, имеют право 
бесплатно пользоваться этой информацией. 

Владелец информационних ресурсов обязан обеспечивать со» 
блюдение режима обработки и правил предоставления информа-
ции пользователю, установленннх законом или собственником 
этих информационннх массивов, в соответствии с законодатель-
ством. Владелец информационннх ресурсов несет ответственность 
за нарушение установленних правил работи с информацией. 

Сердцевину Закона об информации, информатизации и зашите 
информации должна составить глава об информатизации, инфор-
мационних системах, технологиях и средствах их обеспечения. 
Особое место в этой главе важно уделить проблемам разработки и 
производства информационннх систем, технологий и средств их 
обеспечения. 

В частности, здесь нужно специально подчеркнуть, что государ-
ственнне и негосударственнне организации, а также граждане 
имеют равное право на разработку и производство информацион-
них систем, баз данних и средств их обеспечения. Все видн произ-
водства информационннх систем и сетей, технологий и средств их 
обеспечения составляют специальную отрасль экономической дея-
тельности, развитие которой определяется государственной науч-
но-технической и промншленной политикой информатизации. 

А какова здесь роль государства? Оно создает благоприятнне 
условия для проведения научно-исследовательских и опнтно-
конструкторских работ в области разработки и производства си-
стем, банков данних, технологий. Правительство Российской Фе-
дерации определяет приоритетние направления развития инфор-
матизации и устанавливает порядок их финансирования. 

Разработка и эксплуатация федеральних информационннх си-
стем финансируется из федерального бюджета. Органн государ-
ственной статистики совместно с Комитетом при Президенте Рос-
сийской Федерации по политике информатизации устанавливают 
правила учета и анализа состояния отрасли экономической дея-
тельности в соответствии с законодательством. Важно иметь также 
в виду и такие положения: информационние системи, технологии 
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м Д|>. могут бмть объектами собственности физических и юридиче-
вких лиц, государства. Собственником банков даннмх информаци-
иниой системм, архивов признается физическое или юридическое 
цнцо, на средства которого эти объектм произведенм, приобрете-
ш.\ или полученм в порядке наследования, дарения или иньш за-
кннньш способом. Информационнме системм, технологии и сред-
и иа их обеспечения включаются в состав имувдества субъекта, 
осувдествляювдего права собственника или владельца этих объек-
цш. Они вмступают в качестве товара (продукции) при соблюде-
ции исключительнмх прав их разработчиков. Собственник инфор-
миционной системм, технологии и средств их обеспечения опреде-
инс I условия использования этой продукции. 

При этом право авторства и право собственности на банки 
дпинмх, информационнме системм, технологии могут принадле-
*;пъ разньш лицам. В этом случае права этих лиц оформляются 
раздельно. Собственник информационной системм и технологии 
обязан предусмотреть порядок завдитм материальнмх прав ее ав-
|'«>ра в соответствии с законодательством. 

Информационнме системм, базм и банки даннмх, предназна-
Чвннме для информационного обслуживания граждан и организа-
ций, подлежат сертификации в порядке, установленном Законом 
1'оссийской Федерации «О сертификации продуктов и услуг». Ин-
формационнме системм федеральнмх органов государственной 
иласти и субъектов Российской Федерации, других государствен-
иь1х органов, организаций, которме обрабатмвают документиро-
нанную информацию с ограниченнмм доступом, а также средства 
Эавдитм этих систем подлежат обязательной сертификации. Поря-
док сертификации определяется Правительством России. 

Организации, вмполняювдие работм в области проектирования, 
производства средств завдитм информации и обработки персо-
пальнмх даннмх, получают лицензии на этот вид деятельности. 
Порядок лицензирования определяется Правительством. Интересм 
потребителя при использовании импортной продукции в инфор-
мационнмх системах завдивдаются службами таможенного контро-
ля за экспортом и импортом в Российской Федерации на основе 
международной системм сертификации. 

В тесной увязке с Законом «О правовой охране программ для 
ЭВМ и баз даннмх» необходимо всесторонне рассмотреть различ-
нме аспектм завдитм информации и прав субъектов в области ин-
формационнмх процессов. Целью этой завдитм могут бмть: 

предотвравдение утечки, хивдения, утратм, искажения, подделки 
информации; 
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предотврашение угроз информационной безопасности лич-
ности, обшества, государства; 

предотврашение несанкционированннх действий по уничтоже-
нию, модификации, искажению, копированию, блокированию ин-
формации, предотврашение других форм незаконного вмешатель-
ства в информационнне ресурсн и информационнне системн, 
обеспечение правового режима документированной информации 
как объекта собственности; 

зашита конституционннх прав граждан на сохранение личной 
тайнн и конфиденциальности персональннх данннх, имеюшихся в 
информационннх системах; 

сохранение секретности, конфиденциальности документиро-
ванной информации в соответствии с настояшим Законом и дру-
гими законодательннми актами; 

обеспечение прав субъектов в информационннх процессах и 
при разработке, производстве и применении информационннх си-
стем, информационннх технологий и средств их обеспечения. 

Параллельно Закон обязан зафиксировать, что зашите подле-
жит любая документированная информация, неправомерное об-
рашение с которой может нанести ушерб ее собственнику, владель-
цу, пользователю. Но сам режим зашитн устанавливается для све-
дений, отнесенннх к государственной тайне, — уполномоченннми 
органами на основании Закона «О тосударственной тайне»; для 
конфиденциальной документированной информации — собствен-
ником информационннх ресурсов или уполномоченннм лицом на 
основании настояшего Закона; для персональннх данннх — госу-
дарством. 

Государственние органи и организации, ответственнне за 
формирование и использование информационннх ресурсов, под-
лежаших зашите, а также органн и организации, разрабатн-
ваюшие и применяюшие информационнне системн и информаци-
онние технологии для формирования и использования информа-
ционннх ресурсов с ограниченннм доступом, руководствуются в 
своей деятельности соответствуюидим законодательством. Кон-
троль за соблюдением требований к зашите информации и экс-
плуатацией специальннх программно-технических средств заши-
тн, а также обеспечение организационннх мер зашитн информа-
ционннх систем, обрабатнваюших информацию с ограниченним 
доступом в негосударствешшх структурах, осушествляется госу-
дарственннми органами. Порядок контроля определяется Прави-
тельством Российской Федерации. Организации, обрабатнваюшие 
информацию с ограниченннм доступом, которая является соб-
ственностью государства, создают специальнне служби, обеспечи-
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маюшие зашиту информации. Собственник информационнмх ре-
сурсов или уполномоченнме им лица имеют право осушествлять 
контроль за вьшолнением требований по завдите информации и 
шпревдать или приостанавливать обработку информации в случае 
исвьшолнения этих требований. Собственник или владелец доку-
ментированной информации вправе обрашаться в государствен-
Нме органм для оценки правильности вьшолнения норм и требова-
иий зашитм его информации в информационнмх системах. Соот-
петствуюшие органм определяются Правительством. Эти органм 
соблюдают условия конфиденциальности самой информации и ре-
чультатов проверки. 

Права и обязанности субъектов в области зашитм информации 
характеризуются тем, что собственник документов, массива доку-
ментов, информационнмх систем или уполномоченнме им лица в 
соответствии с настояшим Законом устанавливают порядок предо-
ставления пользователю информации с указанием места, времени, 
ответственнь1х должностнмх лиц, а также необходиммх процедур и 
обеспечивают условия доступа пользователей к информации. Вла-
делец массива документов, информационнмх систем обеспечивает 
уровень заьцитм информации на основе законодательства Россий-
ской Федерации. 

Риск, связаннмй с использованием несертифицированнмх ин-
формационнмх систем и средств их обеспечения, лежит на соб-
ственнике (владельце) этих систем и средств. Риск за использование 
информации, полученной из несертифицированной системм, лежит 
на потребителе информации. Причем собственник документов, 
массива документов, баз даннмх может обрашаться в организации, 
осушествляюшие сертификацию средств зашитм информационнмх 
систем и ресурсов, для проведения анализа достаточности мер за-
шитм его ресурсов и систем и получения консультаций. Владелец 
документов, массива документов, информационнмх систем обязан 
оповешать собственника информационнмх ресурсов и/или инфор-
мационнмх систем о всех фактах нарушения зашитм информации. 

В этом свете зашита самих прав субъектов в сфере формирова-
ния информационнмх ресурсов, пользования ими, разработки, 
производства и применения информационнмх систем, информаци-
оннмх технологий, средств их обеспечения осушествляется в целях 
предупреждения правонарушений, пресечения неправомернмх дей-
ствий, восстановления нарушеннмх прав и возмешения причинен-
ного ушерба. Завдита прав субъектов в этих областях осу-
шествляется судом, арбитражнмм судом, третейским судом с уче-
том специфики правонарушений и нанесенного ушерба. 
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За правонарушения при работе с документированной информн 
цией государственнме органм, организации и их должностньк- пи 
ца несут ответственность в соответствии с законодательством Ро( 
сийской Федерации и ее субъектов. 

Для рассмотрения конфликтньгх ситуаций и зашитм прай 
участников в сфере формирования и использования информациоп 
нмх ресурсов, создания и использования банков даннмх, информ.1 
ционньи систем, информационнмх технологий, могут создава п.< | 
временнме и постояннме третейские судм. Третейский суд ра< 
сматривает конфликтм и спорм сторон в порядке, установлеипом 
законодательством о третейских судах. Ответственность за нару-
шения международнмх норм и правил в области формировании п 
использования информационнмх ресурсов возлагается на государ 
ственнме органм, организации и граждан в соответствии с догово-
рами и соглашениями, заключеннмми ими с зарубежньши фирмя 
ми и другими партнерами с учетом международнмх договоров, ра-
тифицированнмх Российской Федерацией. 

В Законе нужно отразить и положение о зашите права на доступ 
к информации. В частности, отметить, что отказ в доступе к 01 
крмтой информации или предоставление пользователям заведомо 
недостоверной информации могут бмть обжалованм в суд и в ад-
министративном порядке. Нарушения обязательств по договору 
поставки, купли-продажи и других форм обмена информационнь!-
ми ресурсами между организациями рассматриваются арбитраж-
ньш судом. Во всех случаях лица, которьш отказано в доступе к 
информации, и лица, получившие недостоверную информацию, 
имеют право на возмешение понесенного ими ушерба. 

Судебнме органм обязанм при этом рассматривать спорм о не« 
обоснованном отнесении информации к категории с ограничен-
нмм доступом, иски о возмешении ушерба в случаях необоснован-
ного отказа в предоставлении информации пользователям или в 
результате других нарушений прав пользователей. Руководители, 
другие служашие государственнмх органов, виновнме в незакон-
ном ограничении доступа к информации и нарушении информаци-
онной безопасности, должнм нести ответственность в соответствии 
с уголовньш, гражданским и административньш законодатель-
ством. 

Что касается введения в действие этого Закона, то нужно отме-
тить, что ввести в действие Закон «Об информации, информатиза-
ции и зашите информации» необходимо со дня его официального 
опубликования. В связи с вводом в.действие этого Закона нужно, 
по нашему мнению, внести следуюшие изменения и дополнения в 
ранее принятме законм и постановления: 
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1. В Основи гражданского законодательства включить норму о 
Праве предприятий на информацию в редакции: «... получать ин-
формацию и использовать информационнме ресурсм предприятия 
и соответствии с формой собственности предприятия; пользоваться 
юсударственньши информационньши ресурсами в соответствии с 
дсйствуюидим законодательством». Включить в эти Основь1 статью 
о6 обязательном представлении информации о дёятельности пред-
нриятия, корреспондируюшую положениям рассматриваемого За-
КОна в редакции: «Представлять информацию о своей деятельности 
н государственнме информационнме ресурсм в соответствии с За-
коном Российской Федерации «Об информации, информатизации 
и зашите информации». 

2. В Гражданский кодекс Российской Федерации в статью об 
объектах собственности включить такие объектм, как «документ», 
«массив документов», «банк даннмх», «информационная система». 
I [редусмотреть статью, которая устанавливает зашиту вмшеука-
Заннмх объектов, не имеюших персонального единоличного или 
коллективного авторства, механизмами вешного права собствен-
ности, а также статьи об ответственности за нарушения законода-
тельства в этой области. 

3. В Уголовнмй кодекс Российской Федерации включить до-
иолнения об ответственности за хишение, искажение, несанкцио-
нированное копирование информации, несанкционированнмй до-
ступ в базм даннмх, внедрение «компьютерного вируса»; незакон-
ное собирание, хранение, либо распространение сведений о част-
ной жизни, составляюших личную или семейную тайну другого 
лица, без его согласия. 

4. В Кодекс Российской Федерации об административнмх пра-
вонарушениях внести нормм, устанавливаюшие ответственность за 
неправомерное использование информации, непредставление ин-
формации, нарушение технологии ее обработки. 

5. В законодательстве Российской Федерации о статистике 
предусмотреть нормм о включении в систему статистического уче-
та и анализа видов экономической деятельности, связаннмх с про-
изводством вмчислительной техники, программ для ЭВМ, разра-
ботки и производства информационнмх систем, технологий и 
средств их обеспечения, а также нормм, обязмваюшие вести учет 
экспортной и импортной информационной продукции, В систему 
статистического учета собственности включить информационнме 
ресурсь1, отнесеннме к государственной и другим видам собствен-
ности. 

Предложить Правительству Российской Федерации: 
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1. Подготовить и принять Постановление Правительства <и. 
организации и координации работ в области формирования и И! 
пользования государственних информационних ресурсов и ин 
форматизации». 

2. При этом целесообразно обеспечить: 
а) учет и регистрацию информационннх ресурсов, систсм н 

средств их обеспечения в процессе разделения объектов госудпр-
ственной собственности, муниципальной собственности и устапо» 
вление обязанностей по подцержанию в рабочем состоянии и эф 
фективному использованию; 

б) внделение в системе государственной статистической 01 
четности и учета сектора экономики, связанного с формировампсм 
информационннх ресурсов, созданием и эксплуатацией информ.1 
ционннх систем, технологий и средств их обеспечения, а также вь|> 
деление информационннх услуг как самостоятельного вида дея-
тельности. Включить эти видн деятельности и продукцию в соо1 
ветствуюшие классификатори и регистрн. 

3. Разработать и принять порядок лицензирования деятель 
ности по формированию и использованию информационних рс-
сурсов, порядок сертификации информационннх систем, техноло-
гий и средств их обеспечения. 

4. При подготовке новнх Постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, затрагиваюших вопроси информации и ин-
форматизации, руководствоваться Законом «06 информации и 
информатизации и зашите информации». 

Все это, по нашему мнению, позволит упорядочить, урегулиро-
вать с точки зрения права всю информационную деятельность в 
российском обвдестве, создать хорошие условия для формирования 
единого информационного пространства в России и странах СНГ. 
Однако при этом важно иметь в виду нормн и положения законо-
дательства, регулируюшие вопросн правовой охранн программ 
для ЭВМ и массивов данннх. Рассмотрим их. 



7.5. Правовая охрана программ для электронньгх вьь 
числительньгх машин и баз дашшх 

Кнк уже отмечалось в ходе анализа, вопросм правовой охранм 
программ для ЭВМ и баз данних регулируются Законом Россий-
ш>й Федерации от 23 сентября 1992 года «О правовой охране про-
цшмм для электронннх вичислительннх машин и баз данних», 

| изом Президента о концепции правовой информатизации и дру-
|ими изложенньши внше актами. Суть этих актов по этим вопро-
1'нм сводится к следуюшему. 

В данних нормативннх актах говорится, что названньши юри-
днческими актами о правовой охране программ для электроннмх 
нмчислительнмх машин и баз даннмх и принимаемьши на их 
Ьснове законодательньши актами республик в составе Российской 
Фсдерации регулируются лишь отношения, связаннме с созданием, 
нравовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз 
Даннмх. Программм для ЭВМ и базм даннмх относятся при этом 
пастояшими актами к объектам авторского права. Программам 
для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям ли-
I сратурм, а базам данннх — как сборникам. 

Основмваясь на этих вмводах, можно вмделять и рассматри-
нать следуюшие основнме категории. 

Программм для ЭВМ. Это объективная форма представления 
совокупности даннмх и команд, предназначеннмх для функциони-
рования электроннмх вмчислительнмх машин (ЭВМ) и других 
компьютерннх устройств с целью получения определенного ре-
(ультата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также под-
I отовительнме материалм, полученнне в ходе ее разработки, и по-
рождаемне ею аудиовизуальнме отображения. 

Базь1 данньгх. Рассматриваются Как объективная форма пред-
ставления и организации совокупности даннмх (например: статей, 
расчетов), систематизированннх таким образом, чтобн эти даннне 
могли бнть найденн и обработанн с помошью ЭВМ. 

Адаптация программм для ЭВМ или базм даннмх. Это внесение 
изменений, осушествляемнх исключительно в целях обеспечения 
функционирования программн для ЭВМ или бази данннх на кон-
кретннх технических средствах пользователя или под управлением 
конкретннх программ пользователя. 

Модификация (переработка) программь1 для ЭВМ или базн дан-
ннх. Это любме их изменения, не являюшиеся адаптацией. 

Декомпилирование программи для ЭВМ. Рассматривается как 
технический прием, включаюший преобразование объектного кода 
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в исходнмй текст в целях изучения структурм и кодирования про-
граммм для ЭВМ. 

Воспроизведение программм для ЭВМ или базм данньк. Это из-
готовление одного или более экземпляров программм для ЭВМ 
или бази даннмх в любой материальной форме, а также их запись 
в память ЭВМ. 

Распространение программм для ЭВМ или базм даннмх. Иссле-
дуется как предоставление доступа к воспроизведенной в любой 
материальной форме программе для ЭВМ или базе даннмх, в том 
числе сетевьши и иньши способами, а также путем продажи, про-
ката, сдачи внаем, предоставления взаймм, включая импорт для 
любой из этих целей. 

Вьшуск в свет (опубликование) программь1 для ЭВМ или базм 
даннмх. Это предоставление экземпляров программм для ЭВМ 
или базм даннмх с согласия автора неопределенному кругу лиц (в 
том числе путем записи в память ЭВМ и вьшуска печатного текс-
та), при условии, что количество таких экземпляров должно удо-
влетворять потребности этого круга лиц, принимая во внимание 
характер указаннмх произведений. 

Использование программм для ЭВМ или базм даннмх. Рассмат-
ривается как вмпуск в свет, воспроизведение, распространение и 
инме действия по их введению в хозяйственнмй оборот (в том чис-
ле в модифицированной форме). Не признается использованием 
программи для ЭВМ или базм даннмх передача средствами массо-
вой информации сообшений о вмпушенной в свет программе для 
ЭВМ или базе даннмх. 

Под правообладателем в актах понимается автор, его наслед-
ник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое об-
ладает исключительнмми имушественньши правами, полученньши 
в силу закона или договора. 

Из анализа правовмх актов видно, что авторское право распро-
страняется на любме программм для ЭВМ и базм даннмх, как вм-
пушеннме, так и не вмпушеннме в свет, представленнме в объек-
тивной форме, независимо от их материального носителя, назначе-
ния и достоинства. Авторское право распространяется на про-
граммм для ЭВМ и базм даннмх, являювдиеся результатом твор-
ческой деятельности автора. Творческий характер деятельности 
автора предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. 

Нужно отметить, что предоставляемая Законом «О правовой 
охране программ для ЭВМ и баз даннмх» юридическая охрана 
распространяется на все видм программ для ЭВМ (в том числе на 
операционнме системм и программнме комплексм), которме могут 
бмть вмраженм на любом язнке и в любой форме, включая исход-
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ньш текст и объектний код. Предоставляемая настояшим Законом 
правовая охрана распространяется на базн данннх, представляю-
шие собой результат творческого труда по подбору и организации 
данних. Базн данннх охраняются независимо от того, являются ли 
даннне, на которьгх они основанн, объектами авторского права. 
Рассматриваемая в этом контексте правовая охрана не распро-
страняется на идеи и принципи, лежашие в основе программн для 
ЭВМ или базм данних или какого-либо их элемента, в том числе 
на идеи и принципн организации интерфейса и алгоритма, а также 
язнки программирования. При этом само авторское право на про-
граммн для ЭВМ и базн данннх не связано с правом собствен-
ности на их материальннй носитель. Любая передача прав на ма-
териальний носитель не влечет за собой передачи каких-либо прав 
на программн для ЭВМ и базн данннх. 

Следует иметь в виду, что авторское право на программу для 
ЭВМ или базу данннх возникает лишь в силу их создания. Причем 
для признания и осушествления авторского права на программу 
для ЭВМ или базу данннх не требуется депонирования, регистра-
ции или соблюдения иннх формальностей. 

Правообладатель для оповешения о своих правах может, начи-
ная с первого внпуска в свет программн для ЭВМ или бази дан-
ннх, использовать знак охранн авторского права, состояший из 
трех элементов: 

буквн С в окружности или в круглнх скобках; 

наименования (имени) правообладателя; 
года первого внпуска программн для ЭВМ или базн данннх в 

свет. 

Авторское право на базу данннх, состояшую из материалов, не 
являюшихся объектами авторского права, принадлежит лицам, 
создавшим базу данннх. И это право признается при условии со-
блюдения авторского права на каждое из произведений, включен-
ннх в эту базу данннх. Авторское право на каждое из произведе-
ний, включенннх в базу данннх, сохраняется. Эти произведения 
могут использоваться независимо от такой бази данннх. Автор-
ское право на базу данннх не препятствует другим лицам осушест-
влять самостоятельннй подбор и организацию произведений и ма-
териалов, входяших в эту базу данннх. 

Само же авторское право действует не бесконечно, а с момента 
создания программн для ЭВМ или базн данннх в течение всей 
жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, 
следуюшего за годом смерти автора. Срок окончания действия ав-
горского права на программу для ЭВМ и базу данннх, созданние в 
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соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пе-
режившего других соавторов. 

Авторское право на программу для ЭВМ или базу даннмх, вм-
пушеннме анонимно или под псевдонимом, действует с момента их 
вьшуска в свет в течение 50 лет. Если автор программм для ЭВМ 
или базн даннмх, вмпушеннмх в свет анонимно или под псевдо-
нимом, раскроет свою личность в течение указанного срока или 
принятмй автором псевдоним не оставляет сомнений в его лич-
ности, то его права охраняются в течение всей его жизни и после-
дуюших пятидесяти лет после смерти. 

Личнме права автора на программу для ЭВМ или базу даннмх 
охраняются бессрочно. 

Авторское право на программу для ЭВМ или базу даннмх, 
впервме вмпушеннме в свет на территории Российской Федерации 
либо не вьшушеннме в свет, но находяшиеся на ее территории в 
какой-либо объективной форме, действует на территории Россий-
ской Федерации. Оно признается за автором, его наследниками 
или инмми правопреемниками автора независимо от гражданства. 

Авторское право признается также за гражданами Российской 
Федерации, программа для ЭВМ или база даннмх котормх вьшу-
шена в свет или находится в какой-либо объективной форме на 
территории иностранного государства, или за их правопреемни 
ками. 

За другими лицами авторское право на программу для ЭВМ 
или базу даннмх, впервме вмпушеннме в свет или находяшиеся в 
какой-либо объективной форме на территории иностранного госу-
дарства, признается в соответствии с международньши договора-
ми Российской Федерации. 

Особое место в актах отводится исключительньш авторским 
правам. 

В частности отмечается, что автором программм для ЭВМ или 
базм даннмх признается физическое лицо, в результате творческой 
деятельности которого они созданм. Если же программа для ЭВМ 
или база даннмх созданм совместной творческой деятельностью 
двух и более физических лиц, то независимо от того, состоит ли 
программа для ЭВМ или база даннмх из частей, каждая из кото-
рмх имеет самостоятельное значение, или является неделимой, 
каждое из этих лиц признается автором такой программм для 
ЭВМ или базн даннмх. 

В случае, если части программм для ЭВМ или базм даннмх 
имеют самостоятельное значение, каждмй из авторов имеет право 
авторства на созданную им часть. 
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Лнализ, в частности, показал, что автору программм для ЭВМ 
м и1 оазм даннмх независимо от его имувдественнмх прав принад-

| .11 следуюпдие личнме права: 
ирава авторства — то есть право считаться автором программм 

ши' )ВМ или базм даннмх; 
ираво на имя — то есть право определять форму указания име-

•ш аитора в программе для ЭВМ или базе даннмҳ: под своим име-
Н6М, под условнмм именем (псевдонимом) или анонимно; 

ираво на неприкосновенность (целостность) — то есть право на 
ннциту как самой программм для ЭВМ или базм даннмх, так и их 
шгшаний от всякого рода искажений или инмх посягательств, спо-
Собнмх нанести ушерб чести и достоинству автора. 

Автору программм для ЭВМ или базм даннмх или иному пра-
иообладатёлю принадлежит исключительное право осувдествлять и 
(или) разрешать осувдествление следуювдих действий: 

вьшуск в свет программн для ЭВМ или базм даннмх; 
воспроизведение программм для ЭВМ или базм даннмх 

(иолное или частичное) в любой форме; 
распространение программм для ЭВМ или базм даннмх; 
модификацию программм для ЭВМ или базм даннмх, в том 

числе перевод программм для ЭВМ или базм даннмх с одного 
я змка на другой; 

иное использование программм для ЭВМ или базм даннмх. 
Имувдественнме права на программу для ЭВМ или базу даннмх 

могут бмть переданм полностью или частично другим физическим 
или юридическим лицам по договору. При этом договор заключа-
стся в письменной форме и должен устанавливать следуювдие су-
вдественнме условия: объем и способм использования программм 
для ЭВМ или базм даннмх, порядок вмплатм и размер вознаграж-
дения, срок действия договора. Имувдественнме права на про-
грамму для ЭВМ или базу даннмх переходят по наследству в уста-
новленном законом порядке. 

Имувдественнме права на программу для ЭВМ или базу дан-
нмх, созданнме в порядке вмполнения служебнмх обязанностей 
или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в 
договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Порядок 
вмплатм и размер вознаграждения устанавливаются между ними 
договором. 

В актах подробно исследуется право на регистрацию. Устана-
вливается, что правообладатель всех имувдественнмх прав на про-
грамму для ЭВМ или базу даннмх непосредственно или через свое-
го представителя в течение срока действия авторского права может 
по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или ба-
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зу даннмх путем подачи заявки в Российское агентство по пр: 
вой охране программ для ЭВМ, баз даннмх и топологий иитв» 
гральнмх микросхем (далее — Агентство). 

Заявка на официальную регистрацию программм для ЭВМ I 
базм даннмх (далее — заявка на регистрацию) должна относитьсц 
к одной программе для ЭВМ или одной базе даннмх. 

Заявка на регистрацию должна содержать: 
заявление на официальную регистрацию программм для ЭНМ 

или базм даннмх с указанием правообладателя, а также автора, ее-
ли он не отказался бмть упомянутьш в качестве такового, и ич 
местонахождения (местожительства); 

депонируемме материалм, идентифицируюшие программу дли 
ЭВМ или базу даннмх, включая реферат; 

документ, подтверждаюший уплату регистрационного сбора н 
установленном размере или основания для освобождения от упла-
тм регистрационного сбора, а также для уменьшения его размера, 
Правила оформления заявки на регистрацию определяет Агент-
ство. 

После поступления заявки на регистрацию Агентство проверяет 
наличие необходиммх документов и их соответствие требованиям, 
изложенньш вмше. При положительном результате проверки 
Агентство вносит программу для ЭВМ или базу в Реестр программ 
для ЭВМ или Реестр баз даннмх, вмдает заявителю свидетельство 
об официальной регистрации и публикует сведения о зарегистри-
рованнмх программах для ЭВМ и базах даннмх в официальном 
бюллетене Агентства. По запросу Агентства или по собственной 
инициативе заявитель вправе до публикации сведений в официаль-
ном бюллетене дополнять, уточнять и исправлять материалм заяв-
ки. Порядок официальной регистрации, формм свидетельств об 
официальной регистрации, состав указмваеммх в них даннмх уст-
навливаются Агентством. Агенством также определяется перечень 
сведений, публикуеммх в официальном бюллетене. Договор о пол-
ной уступке всех имушественнмх прав на зарегистрированную 
программу или базу даннмх также подлежит регистрации в 
Агентстве. Договорм о передаче имушественнмх прав на програм-
му для ЭВМ или базу даннмх могут регистрироваться в Агентстве 
по соглашению сторон. 

Сведения, внесеннме в Реестр программ для ЭВМ или Реестр 
баз даннмх, считаются достовернмми до тех пор, пока не доказано 
обратное. Ответственность за достоверность указаннмх сведений 
несетзаявитель. 

За осушествление действий, связанннх с официальной реги-
страцией программ для ЭВМ и баз даннмх, договоров, и публика-
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НИ!о снедений взимаются регистрационние сборм. Размерм, сроки 
умиитн регистрационнмх сборов, а также основания для освобож-
(. иия от их уплатм или уменьшения их размеров устанавливаются 
Нрпнительством Российской Федерации. 

Гакже всесторонне освегцаются вопросн использования про-
I |>нмм для ЭВМ и баз данних и зашитн прав на информацию. 

Папример, подчеркивается, что использование программм для 
М1М или базм даннмх третьими лицами (пользователями) осу-

||||ч гвляется на основании договора с правообладателем, за ис-
шпочением случаев, указаннмх в Законе «О правовой охране про-
пшмм для электроннмх вмчислительнмх машин и баз даннмх». 
Договор на использование программм для ЭВМ или базм даннмх 
шключается в письменной форме. При продаже и предоставлении 
мпссовим пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам 
п.шнмх допускается применение особого порядка заключения до-
гоноров, например, путем изложения типовмх условий договора на 
исредаваеммх экземплярах программ для ЭВМ и баз данннх. 

Разрешается свободное воспроизведение и адаптация програм-
мь1 для ЭВМ или базм даннмх. Это проявляется в том, что лицо, 
иравомерно владеюшее экземпляром программм для ЭВМ или 
Гнгзн даннмх, вправе без получения дополнительного разрешения 
иравообладателя осушествлять любме действия, связаннме с функ-
ционированием программм для ЭВМ или базм даннмх в соот-
нетствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти 
' )ВМ, а также исправление явнмх ошибок. Запись и хранение в па-
мяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ или одного 
пользователя в сети, если иное не предусмотрено договором с пра-
вообладателем. 

Лицо, правомерно владеюшее экземпляром программм для 
ЭВМ или базм даннмх, вправе без согласия правообладателя и без 
вмплатм ему дополнительного вознаграждения: 

осушествлять адаптацию программм для ЭВМ или базм дан-
нмх; 

изготавливать или поручать изготовление копии программн 
для ЭВМ или базм данннх при условии, что эта копия предназна-
чена только для архивннх целей и при необходимости (в случае, 
когда оригинал программи утерян, уничтожен или стал непригод-
ньш для использования) для замеНн правомерно приобретенного 
экземпляра. При этом копия программн для ЭВМ или базн дан-
них не может бить использована для иних целей и должна бмть 
уничтоЖена в случае, если дальнейшее использование этой про-
граммн для ЭВМ или базн данннх перестает бнть правомерннм. 
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Лицо, правомерно владеюшее экземпляром программн ддя 
ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без вьшлати допол-
нительного вознаграждения декомпилировать или поручать де-
компилирование программм для ЭВМ, с тем чтобн изучать коди-
рование и структуру этой программн при следуюгцих условиях: 

информация, необходимая для взаимодействия независимо раз-
работанной данньш лицом программи для ЭВМ с другими про-
граммами,.недоступна из других источников; 

информация, полученная в результате этого декомпилирования, 
может использоваться лишь для организации взаимодействия не-
зависимо разработанной данньш лицом программн для ЭВМ с 
другими программами, а не для составления новой программи для 
ЭВМ, по своему виду сушественно схожей с декомпилируемой про-
граммой для ЭВМ или для осушествления любого другого дей-
ствия, нарушаюшего авторское право; 

декомпилирование осушествляется в отношении только тех 
частей программн для ЭВМ, которне необходими для организа-
ции такого взаимодействия. 

Следует отметить, что по закону перепродажа или передача 
иньш способом права собственности либо иннх вешннх прав на 
экземпляр программь1 для ЭВМ или бази данннх после первой 
продажи или другой передачи права собственности на этот экзем-
пляр допускается без согласия правообладателя и без вьшлатн ему 
дополнительного вознаграждения. 

Физическое или юридическое лицо, которое не вьшолняет тре-
бований, предусмотренннх законодательством в отношении ис-
ключительннх прав правообладателей, в том числе ввозит в Рос-
сийскую Федерацию экземплярн программн для ЭВМ илй бази 
данннх, изготовленнне без разрешения их правообладателей, яв-
ляется нарушителем авторского права. 

Контрафактньши признаются экземплярн программи для ЭВМ 
или базн данннх, изготовление или использование которнх влечет 
за собой нарушение авторского права. Контрафактньши являются 
также экземпляри охраняемой в Российской Федерации в соот-
ветствии с действуюшим законодательством программн для ЭВМ 
или базн данннх, ввозимне в Российскую Федерацию из госу-
дарства, в котором эти программн для ЭВМ или базн данних ни-
когда не охранялись или перестали охраняться законом. 

Автор программн для ЭВМ или бази данних и инне правооб-
ладатели при этом вправе требовать: 

признания прав; 
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восстановления положения, сушествовавшего до нарушения 
ирава, и прекрашения действий, нарушаюших право или создаю-
|цих угрозу его нарушения; 

возмешения причиненнмх убмтков, в размер котормх включа-
стся сумма доходов, неправомерно полученнмх нарушителем; 

вьшлатм нарушителем компенсации в определяемой по усмот-
рению суда, арбитражного или третейского суда; 

помимо возмешения убмтков или вьшлатм компенсации по 
усмотрению суда или арбитражного суда может бмть взмскан 
штраф в размере десяти процентов от суммм, присужденной судом 
или арбитражньш судом в пользу истца, в доход республиканского 
бюджета Российской Федерации; 

принятия инмх, предусмотреннмх законодательнмми актами 
мер, связаннмх с зашитой их прав. 

За зашитой своего права правообладатели могут обратиться в 
суд, арбитражнмй или третейский суд. Суд или арбитражнмй суд 
может вмнести решение о конфискации контрафактнмх экземпля-
ров программм для ЭВМ или базм дацнмх, а также материалов и 
оборудования, используеммх для их воспроизведения, и об их 
уничтожении либо о передаче их в доход республиканского бюд-
жета Российской Федерации либо истцу по его просьбе в счет воз-
мешения убмтков. 

На экземплярм программм для ЭВМ или базм даннмх, изго-
товленнме, воспроизведеннме, распространеннме, проданнме, вве-
зеннме или иньш образом использованнме либо предназначеннме 
для использования в нарушение прав авторов программм для ЭВМ 
или базм даннмх и инмх правообладателей, может бмть наложен 
арест в порядке, установленном законом. 

Вмпуск под своим именем чужой программм для ЭВМ или базм 
даннмх либо незаконное воспроизведение или распространение 
таких произведений влечет за собой уголовную ответственность в 
соответствии с действуюшим уголовньш законодательством. 

Становится бесспорньш тот факт, что проанализированнме 
нормативнме актм правовой информатизации имеют сушествен-
ное значение для юридической охранм программ для ЭВМ и баз 
даннмх, для регулирования информационнмх отношений в облас-
ти зашитм информации. Однако, как показмвает изучение, эти ак-
тм в ряде случаев еше слабо ориентированм на конкретнме сферм 
нашей жизнедеятельности, в частности, на социально-
экономическую, предпринимательскую и правовую области. 

В связи с этим необходимо: 
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1. Вмработать дополнительнме мерм по юридической зашите 
используеммх программ и баз даннмх в социально-экономической 
и предпринимательской еферах; 

2. Определить санкции по охране программ, которме давно 
применяются в ИПС «Юстиция», «Законодательство», «Договор», 
«Банковское право» и других; 

3. Охарактеризовать в этих областях исключительнме автор-
ские права и обязанности специалистов, эксплуатируюших про-
граммнме продуктм для ЭВМ и баз даннмх. 

4. Наметить основнме направления по демократизации процес-
сов охранм программ для ЭВМ и баз даннмх в указаннмх облас-
тях. 

Это потребует внесения соответствуюших дополнений и изме-
нений в указаннме правовме актм, и в частности, в Закон «О пра-
вовой охране программ для ЭВМ и баз даннмх». Разработки спе-
циальнмх актов: о юридической зашите экономических и предпри-
нимательских программ и баз даннмх, о правовой охране про-
грамм в области законодательства, хозяйственно-правовой рабо-
тм, банковского права, деятельности правоохранительнмх органов 
и др. Подготовки и принятия постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации о совершенствовании информационного обес-
печения экономики, предпринимательства, юридических органов; 
обшественнмх организаций. И в конечном счете построения еди-
ной системм информатизации и компьютеризации в России. 



7.6. Анализ проекта Закона о праве на информацию 

|

Из изложенного материала видно, что системнмй анализ норма-
тивнмх актов правовой информатики позволил проанализировать 
не только многочисленнме правовме актм и документм информа-
ционной направленности, но и недостатки, связаннме с регистра-
цией этих актов, документов, их «слабости» с позиций правового 
регулирования информационнмх отношений. Позволил устано-
нить пробелм в нормотворчестве и информационном обслужива-
нии многочисленнмх субъектов права. 

Устранить многие из этих недостатков, упорядочить информа-
ционно-правовую систему обшества в целом призванм проектм 
готовяшихся новмх нормативнмх актов информационной направ-
ленности. Основнмми среди них считаются, в частности, проектм 
Законов о праве на информацию и о правовой информации, кото-
рме подготовленм специалистами. Остановимся на них подробнее. 

К примеру, главная цель Закона о праве на информацию вмра-
жается в том, чтобм нормативно определить состав, содержание и 
организационнме формм права граждан на информацию, обязан-
ности и ответственность всех субъектов, участвуюших в обеспече-
нии реализации права граждан на информацию. 

При этом настояший Закон действует на всей территории Рос-
сийской Федерации, устанавливая равнме возможности для всех 
граждан Российской Федерации на свободное осушествление права 
на информацию независимо от места нахождения гражданина на 
территории России. И он применяется совместно с законами Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации», «06 ин-
формации и информатизации», основами законодательства «Об 
Архивном фонде Российской Федерации и архивах» и другими ак-
тами информационного законодательства. 

Государственная политика в области обеспечения прав граждан 
на информацию дифференцируется в проекте Закона на ряд задач: 
развитие средств массовой информации для производства и рас-
пространения достоверной, полной и оперативной информации; 
формирование государственнмх информационнмх ресурсов 
(оперативнмх, архивнмх, библиотечнмх), необходиммх для поиска 
и получения информации гражданами; создание федеральнмх, ре-
гиональнмх, местнмх государственнмх органов, обеспечиваюших 
граждан информацией по их запросам; содействие международно-
му сотрудничеству в области информации; создание систем охранм 
и зашитм информации; осушествление государственного контроля 
за соблюдением прав граждан на информацию. 
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Особое место в Законе призванм занять терминм и их опреде-
ления, используемне в правовом регулировании рассматриваеммх 
информационнмх отношений. К их числу относятся: 

«Пользователь (потребитель) информации» — гражданин 
(лицо), обрашаюшийся в информационнмй орган непосредственно 
или через посредника за получением информации. 

«Информационньш орган (организация)» — государственньш 
орган, организация, учреждение, предприятие, формируюшие в со- ] 
ответствии с их компетенцией информационнме ресурсм и обеспе-
чиваюшие предоставление информации из этих ресурсов пользова-
телям. 

«Поиск информации» — обрашение лица к ииформационному 
органу (справочной системе) в целях получения необходимой ему 
информации. 

«Получение информации» — получение гражданином (лицом) 
необходимой (запрашиваемой) информации лично или через по-
средника из информационного органа в порядке, установленном 
законом или этим информациониьш органом. 

«Передача информации» — передача принадлежашей гражда-
нину документированной информации (документа, копии доку-
мента, информационного массива) другому гражданину или юри-
дическому лицу. 

«Производство информации» — составление гражданами доку-
ментированной информации о себе и своей деятельности и пред-
ставление ее государственнмм органам для формирования госу-
дарственнмх информационнмх ресурсов в соответствии с законом, 
а также создание (генерация) гражданами новмх сведений или зна-
ний в процессе творческой, хозяйственной, производственной, 
коммерческой и другой деятельности. 

«Распространение информации» — распространение граждани-
ном информации с помошью средств массовой информации, а 
также тиражирование документированной информации, принад-
лежашей гражданину (документов, массивов документов, их ко-
пий), в установленном законом порядке в целях ее массового ис-
пользования. 

Известно, что право граждан на информацию является есте-
ственньш правом и закреплено пунктом 4 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации. Право граждан на информацию состоит в 
том, что каждмй имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любмм закон-
ньш способом. Право на информацию используется гражданами в 
целях реализации ими своих прав, свобод и законнмх интересов. 
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В этом контексте органн государственной власти и органн 
мсстного саморегулирования, юридические лица, обшественнне 
о(гьединения, должностние лица обязанн обеспечить каждому 
| ражданину непосредственно или через свои информационние ор-
I мнм возможность поиска и ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагиваюшими его права и свободн, 
Всли иное не предусмотрено законом. Право на информацию мо-
жет бмть ограничено федеральньш законом только в той мере, в 
Какой это необходимо в целях зашитн основ конституционного 
СТроя, нравственности, здоровья, прав и законннх интересов дру-
гих лиц, обеспечения оборонн странн и безопасности государства. 

В Законе целесообразно определить, что кажднй гражданин 
Российской Федерации реализует право свободного поиска необ-
ходимой ему информации путем обраидения к государственннм 
органам, органам местного самоуправления, обшественньш объ-
единениям, коммерческим и другим структурам или к их информа-
ционньш органам. Это право может бнть ограничено только за-
коном. 

В соответствии с установленньши законодательством правами 
доступа к информации граждане пользуются правом получения 
информации из государственннх информационних ресурсов Рос-
сийской Федерации, функционируюодих в информационном про-
странстве Российской Федерации. В соответствии с международ-
ньши соглашениями России, международньши нормами прямого 
действия по вопросам информации граждане Российской Федера-
ции реализуют свое право на поиск и получение информации из 
международннх и национальннх зарубежннх органов и сетей ин-
формации на условиях, установленних соответствуюодими инфор-
мационньши органами (системами, службами). 

Сердцевину акта должни составлять, по нашему мнению, во-
просн производства, передачи и распространения информации. 

Производство информации характеризуется тем, что любой 
гражданин свободен в создании информации в процессе личной 
творческой, производственной, ободественной деятельности и яв-
ляется собственником документированной информации, произве-
дений, созданннх или приобретенннх им на свои средства. Личнне 
исключительнне права на созданнне произведения и документн, 
реализация права собственности на эти объектн осуодествляется в 
соответствии с действуюшим гражданским законодательством. 

Гражданин соблюдает установленнне российским законода-
тельством правила создания и хранения документов, удостове-
ряюших его личность, фактн и собнтия личной, семейной жизни, 
правила оформления и представления сведений о производствен-
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ной деятельности, доходах и других сведениях для формировашш 
соответствуюших государственнмх информационнмх ресурсоп, н< 
сет ответственность за достоверность и полноту сведений, содер 
жагцихся в этих документах в момент их оформления и предстанле 
ния. Он также имеет право дополнить или исправить информацию 
о себе в соответствии с законодательством Российской Федерацип 
о персональнмх данньгх. 

Кроме того, любой гражданин активно участвует в различш г 
формах передачи информации — через средства массовой инфор 
мации, путем включения в соответствуювдие государственнме ии-
формационнме ресурсм, в результате непосредственной коммуни-
кации с юридическими и физическими лицами, в том числе и с ис-
пользованием каналов связи, в результате обмена документиро» 
ванной информацией в процессе своей личной, производственной, 
обш,ественной деятельности и в других формах, при этом соблюда-
ет правила, установленнме в этой области законодательством, 
Следовательно, документированная информация накапливается 
гражданином в личнмх целях, является его информационньш ре-
сурсом, используется им по своему усмотрению. Документм, мас-
сивм документов, банки даннмх, созданнме или приобретеннме 
гражданином законнмм способом, включаются в его имуидество и 
охраняются законом. 

Гражданин должен иметь по закону право передавать принад-
лежашие ему документм, информацию на материальном носителе в 
любой форме на хранение в государственнме или частнме архивь1 
Российской Федерации или другого государства. Принадлежаидис 
ему документм могут свободно передаваться им в пользование 
другим физическим или юридическим лицам по договору, в поряд-
ке дарения, купли-продажи, по завешанию. 

Копирование документов, принадлежаших гражданину, осу-
идествляется с его согласия, за исключением случаев, предусмот-
реннмх законодательством. 

В случаях, предусмотреннмх законом, гражданин обязан пере-
дать, предоставить документированную информацию, принадле-
жаидую ему в целях осундествления правосудия, спасения жизни, 
здоровья близких и роднмх, ликвидации чрезвмчайной ситуации, 
стихийнмх бедствий и т.п. Передача документированной инфор-
мации, известной гражданину в связи с его служебной или произ-
водственной деятельностью, другим физическим или юридическим 
лицам осушествляется в соответствии с правилами, установленнм-
ми работодателем. 

Что касается распространения информации гражданином через 
средства массовой информации, то оно здесь осушествляется им 
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ЛИчно путем публичного оглашения или по его уполномочию дру-
шми лицами в соответствии с Законом «О средствах массовой ин-
формации». Распространение информации в порядке предоставле-
ния услуг осушествляется свободно при соблюдении правил для 
дшшого вида деятельности. 

Запрешается по закону собирать, документировать, хранить и 
риспространять информацию о частной жизни других лиц без их 
шгласия, а также информацию, ограничиваюшую права граждан 
!к> признакам социальной, расовой, национальной, язмковой или 
религиозной принадлежности. Гражданин вправе отнести любую 
иокументированную информацию, находяшуюся в его личной соб-
• шенности, к личной или семейной тайне и установить режим ее 
чишитм. Нарушение этого режима возможно по решению право-
охранительнмх органов в случаях, предусмотреннмх действуюшим 
чаконодательством. 

Как отраженм в Законе и каковм гарантии и механизмм реали-
чации права граждан на информацию? 

Гарантией свободм поиска информации гражданами в целях 
удовлетворения их информационнмх потребностей является обя-
чанность органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, включая средства массовой инфор-
мации, обшественнмх объединений предоставлять непосредствен-
по или через свои информационнме органм право поиска инфор-
мации о своей деятельности и принятмх решениях, касаюшихся 
прав, обязанностей, интересов граждан, проблем развития терри-
тории, состояния экологии, других вопросов, согласно Закону «06 
информации и информатизации», основам законодательства «06 
Архивном фонде Российской Федерации и архивах» и другому за-
конодательству в области формирования и использования инфор-
мационнмх ресурсов. 

Гарантиями получения информации в этом случае являются: 
обязанность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, хозяйствуюших субъектов, обшественнмх объ-
единений информировать о своей деятельности и принятмх реше-
ниях; создание в органах государственной власти и местного само-
управления, других государственнмх органах специальнмх инфор-
мационнмх органов, обеспечиваюших в установленном порядке 
формирование соответствуюндих информационнмх ресурсов, по-
иск и предоставление информации из этих ресурсов потребителям; 
свободньш поиск и получение гражданами правовой, экологи-
ческой, статистической, научно-технической и другой информа-
ции, а также архивной информации из библиотечнмх и музейнмх 
фондов, если федеральньши законами не установленм соответ-
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ствуюшие ограничения с учетом специфики информационннх цен 
ностей и особих условий обеспечения их сохранности; государ-
ственньш контроль за соблюдением законодательства о праве н( 
информацию; установление ответственности за нарушение законо* 
дательства о праве на информацию. 

Перечни документированной информации и услуг по ее предо 
ставлению и обработке, сведения о порядке и условиях доступа К 
информационньш ресурсам владельцн информационннх ресурсон 
и информационнне органн предоставляют гражданам бесплатно, 
Государственнне органн и организации, ответственнне за форми-
рование и использование информационннх ресурсов, обеспечм-
вают условия для оперативного и полного предоставления граж-
данам документированной информации в соответствии с обязан 
ностями, установленньши положениями (уставами) этих органов и 
организаций. 

Комитет при Президенте по политике информатизации при 
этом организует: 

регистрацию всех информационннх ресурсов, информационньи 
органов, информационних систем, баз и банков данннх, предназ-
наченннх для массового информационного обеспечения; 

публикацию сведений об информационннх ресурсах, предназ-
наченннх для обеспечения права граждан на информацию и осу-
вдествления принципа открнтости в работе органов государствен-
ной власти. 

Перечень информационннх услуг, предоставляемнх пользова-
телям из государственннх информационннх ресурсов бесплатно 
или за плату, возмешаювдую расходн на услуги, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Расходн по указанньш 
услугам компенсируются из средств государственного бюджета. 

Учреждения Государственной архивиой службь^ государствен-
нне музеи и библиотеки, ведомственнне архивн обеспечивают 
право граждан на получение ретроспективной информации путем 
информирования о хранявдихся архивних фондах и архивннх до-
кументах, видачи в установленном порядке заверенннх копий и 
внписок из документов, справок социально-правового характера, 
предоставления документов или их копий для изучения в архивах, 
музеях и библиотеках, организации внставок, публикации доку-
ментов и справочников о составе и содержании государственной 
части Архивнохо фонда в соответствии с основами законодатель-
ства «Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» и 
«Положением об Архивном фонде Российской Федерации», 
утвержденньш Указом Президента. 
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Нарушение права предоставления информации гражданам, соз-
шшие препятствий для реализации прав, свобод, нарушение инте-
ресов граждан, дискриминация личности является основанием для 
Обрашения в суд по поводу восстановления нарушенного права, 
мошешения вреда и упушенной вмгодм. 

В проекте Закона о праве на информацию фиксируется также 
норядок поиска и получения гражданами документированной ин-
формации из государственнмх информационнмх ресурсов, кото-
рмй устанавливается Законом «Об информации и информатиза-
ции». Порядок поиска и получения другой информации (правовой, 
паучно-технической, статистической, экономической и др.) устана-
иливается соответствуюшими законами об этих видах информа-
ции. 

Обшими требованиями являются: 

доведение до сведения пользователей местонахождения инфор-
мационнмх органов, ответственнмх за предоставление информа-
ции потребителям (их адресов, телефонов, телефаксов, модемной 
связи); условий получения открмтой информации, включая видм 
предоставляеммх услуг; правил оформления запроса о обеспечении 
иользователя необходиммми документами для составления запро-
са; время вьшолнения запроса; другие условия, предусматри-
наюшие обязанности владельца информационнмх ресурсов, права 
и обязанности пользователя; 

наличие «Правил предоставлеиия информации гражданам», 
утвержденнме руководителем органа, организации, в ведении ко-
торого находятся соответствуюшие информационнме ресурсм. 

«Типовме правила поиска и получения гражданами информа-
ции» утверждаются для библиотек и государственнмх архивов со-
ответствуюшими органами исполнительной власти; для органов 
государственной власти и органов местного самоуправления — 
Правительством Российской Федерации; для государственннх и 
инмх организаций, предприятий и учреждений, независимо от 
формм собственности — Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации. Правила предоставления информации с ограни-
ченнмм доступом определенм действуюшим законодательством и 
соблюдаются в процессе предоставления информации, отнесенной 
к государственной, коммерческой, служебной, личной и иной тай-
не. Негосударственнме организации осушествляют поиск и предо-
ставляют информацию гражданам в соответствии с учетом и на 
основании лицензии. 

Законодатель уделяет большое внимание доступу граждан к 
информации о них. 
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В итоге, по рассматриваемому закону граждане имеют право 
знать в период сбора информации, касаюшейся их, какие сведеини 
и с какой целью собираются, как, кем и с какой целью они исполь-
зуются; знать правила доступа к информации, касаюшейся их, 1 
оспаривания достоверности, полно™ и законности сбора инфор' 
мации, устанавливаемме федеральньш законом о персональньа 
даннмх. 

При этом, органм государственной власти и органм местного ! 
самоуправления, которме обрабатьшают информацию о личности, 
обязанм предоставлять ее бесплатно по требованию лиц, которух 
она касается, кроме случаев, предусмотреннмх законодательством, 
а также принимать мерн по предупреждению несанкционирован-
ного доступа к такой информации. Запрешается доступ постороп-
них лиц к сведениям о другом лице, собранньш в соответствии с 
законодательством. Нарушение этих требований влечет устано-
вленную законом ответственность. Отказ в доступе к информации 
о личности или сокрнтие ее, а равно незаконнме сборм, использо-
вание, хранение или распространение такой информации могут 
бмть обжаловань1 в суд. 

Граждане, кроме всего прочего, имеют право устно или в пись-
менной форме обрашаться с запросом в органм государственной 
власти, органм местного самоуправления, к администрации хозяй-
ствуюших субъектов или к должностнмм лицам. В запросе должнм 
бмть указанн фамилия, имя, отчество его автора, название доку-
мента, характер информации и адрес, по которому необходимо на-
править ответ. Они также имеют право требовать предоставления 
любого официального документа, касаюшегося их, с целью озна-
комления либо получения этого документа или его копии, кроме 
случаев, предусмотреннмх настояшим Законом. При отсутствии 
гражданина, информация о нем может бмть предоставлена его 
ближайшим родственникам в случаях, предусмотреннмх законода-
тельством. Требование должно бмть оформлено в виде письменно-
го запроса. 

Сам же запрос о доступе к официальньш документам или о 
предоставлении информации должен бмть рассмотрен в срок не 
более десяти календарнмх дней с момента получения запроса. В те-
чение этого срока на запрос должен бмть направлен письменнмй 
ответ об удовлетворении запроса или о том, что запрашиваеммй 
документ или информация не подлежат предоставлению. Запраши-
ваемая информация направляется в адрес заинтересованного лица, 
если иное не предусмотрено законом. 

Уведомление об отказе в предоставлении запрашиваемой ин-
формации доводится до сведения адресата в письменной форме с 
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рнтьяснением порядка обжалования принятого решения. В уведом-
игнии об отказе в предоставлении запрашиваемой информации 
шижно бьпъ указано мотивированное обоснование отказа. Если 
пшрашиваемая информация не может бить предоставлена в деся-
шдневнмй срок, то заинтересованному лицу направляется пись-
мспное уведомление об отсрочке в ее предоставлении. В уведомле-
нии должнн бнть указанн причинн, обусловившие невозможность 
ирсдоставления информации в установленний срок. 

Лица, запрашиваюшие информацию, имеют право делать вм-
ниски из предоставленннх для ознакомления официальннх доку-
мснтов или информации, фотографировать их, записьшать текст на 
мнгнитний или иной носитель, получить копию документа. 

Отказ или отсрочка в удовлетворении запроса о доступе к офи-
циальннм документам или предоставлении информации могут 
1>1,1ть обжалованн в вншестояший орган или вншестояшему долж-
иостному лицу, либо в суд. 

В проекте Закона определен также порядок возмешения расхо-
дов, связанних с удовлетворением запросов о доступе к официаль-
ннм документам и о предоставлении другой информации. В част-
ности отмечается, что лица, запрашиваюшие информацию, обяза-
ин полностью или частично возместить расходн, связаннне с вн-
полнением запросов о доступе к официальньш документам или 
предоставлении другой информации. При этом Правительство 
Российской Федерации устанавливает единий порядок и размер 
оплати работ, связанннх с виполнением запросов о доступе к 
официальннм документам и предоставлением другой информации, 
связанной с деятельностью государственного органа или органи-
зации. Размер оплатн не должен превншать реальннх расходов на 
внполнение запросов. Собственник документов или иной инфор-
мации вправе за установленную плату предоставить по желанию 
пользователя копии запрашиваемнх документов или информации. 

Не подлежат предоставлению по запросам копии официальннх 
документов, содержаших: 

сведения, признаннне в установленном законом порядке госу-
дарственной тайной; 

конфиденциальную информацию; 
информацию об оперативно-рознскной деятельности органов 

дознания, внутренних дел, государственной безопасности и погра-
ничннх войск, а также о следственной деятельности органов про-
куратурн и судебном рассмотрении гражданских, уголовннх и ад-
министративннх дел в тех случаях, когда ее разглашение запреше-
но законом или может повредить оперативно-рознскннм меро-
приятиям, дознанию или следствию, либо нарушить право челове-
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ка на справедливое и объективное судебное рассмотрение его дел 
создать угрозу жизни или здоровью какого-либо лица; 

информацию финансовмх учреждений, подготовленную дл 
контрольно-финансовмх органов; 

информацию, касакмцуюся частной жизни граждан. 
Не подлежат обязательному предоставлению по запросам офи 

циальнме документм, содержаидае внутриведомственную служеб 
ную информацию (докладнме записки, переписка между подраздс 
лениями и прочее), проектм решений. 

Орган или должностное лицо, к которьш поступил запрос, н" 
вправе предоставлять официальнмй документ или информацию 
если о неразглашении ее имеется решение другого органа, от кото 
рого эта информация получена. 

В проекте регламентировано, что право на поиск и получени 
информации охраняется законом. Государство гарантирует всем 
пользователям равнме права и возможности доступа к информа 
ции. Субъект информационнмх отношений вправе требовать 
устранения любмх нарушений его права. Одновременно запраши 
вается изъятие печатнмх изданий, экспонатов, документов из ар 
хивнмх, библиотечнмх, музейнмх фондов и уничтожение их по 
идеологическим или политическим соображениям. 

Информация, говорится далее, не может бмть использована для 
насильственного изменения основ конституционного строя, нару-
шения территориальной целостности Российской Федерации, под-
рмва безопасности государства, создания незаконнь/х воору-
женнмх формирований, пропагандм войнм, насилия и жестокости, 
разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, посягательства на права и свободн человека и гражданина. 
Не подлежат разглашению сведения, составляюшие государствен-
ную, коммерческую, служебную, личную тайну. 

Не подлежит разглашению информация, являюшаяся личной и 
семейной тайной, тайной переписки, телефоннмх переговоров, 
почтовмх, телеграфнмх и инмх сообшений, врачебной тайной, 
тайной усмновления (удочерения), а также информация о денеж-
нмх вкладах. 

Лица, виновнме в совершении правонарушений, предусмотрен-
нмх настояшим Законом, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную ответственность: за 
необоснованнмй отказ от предоставления информации; за предо-
ставление информации, не соответствуюшей действительности (за 
недостоверную информацию); за несвоевременное предоставление 
информации; за уммшленное сокрмтие информации; за принужде-
ние к распространению или воспрепятствование распространению 
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ВИбо безосновательньш отказ от распространения определенноИ 
ИНформации; за распространение сведений, не соответствуюШиХ 

ниствительности, порочаших честь и достоинство лица; за ис-
иользование и распространение информации о частной жизни 
I ражданина без его согласия лицом, являюшимся собственником 
(оответствуюшей информации в силу исполнения своих служебнь!* 
обязанностей; за разглашение государственной или иной тайньь 
охраняемой законом; за нарушение порядка хранения информа" 
Ции; за умьшшенное уничтожение информации; за необоснованное 
отнесение отдельнмх видов информации к категории сведений с 

ограниченньш доступом. 
Размер материального и морального ушерба, причиненного на-

рушением законодательства о праве на информацию, определяется 
судом. 

Таковн основнме положения проекта Закона о праве на ин-
(|юрмацию, составляюшего основной компонент нормативно-
правовой базн информации. 
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7.7. Характеристика проекта Закона 
о правовой информации 

Изучение показало, что проект Закона о правовой информации 
вмтекает из проекта Закона об информации, информатизации и 
загците информации и в известной мере объединяется с последним. 
Вместе с тем, он должен иметь сугубо свои особенности содержа-
ния и построения. 

Как следует из имеюшегося проекта Закона о правовой инфор-
мации, действие настояшего Закона направлено на повьипение 
уровня правовой информированности обшества путем всесторон-
него и беспрепятственного обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностнмх лиц, 
граждан и их объединений полной и достоверной информацией о 
действуюших в России законодательнмх и иньгх нормативнмх ак-
тах с целью укрепления правовмх основ жизни и деятельности Рос-
сийского государства и его граждан. 

Настояший Закон, в отличие от других актов, регулирует от-
ношения, возникаюидие при: 

сборе, обработке, накоплении, актуализации и распростране-
нии информации, содержашейся в нормативнмх правовмх актах; 

реализации и зашите права юридических и физических лиц на 
свободнмй доступ к нормативной правовой информации. 

создании, внедрении и эксплуатации автоматизированнмх и 
других информационнмх систем обработки и передачи норма-
тивной правовой информации. 

Компетенция и нормотворческие полномочия государственнмх 
органов власти, органов местного самоуправления, видм (формм) 
принимаеммх (издаваеммх) ими нормативнмх правовмх актов, 
порядок их принятия, издания, опубликования и вступления в силу 
определяются не данньш Законом, а Конституцией Российской 
Федерации, Федеральньши Законами, Указами Президента, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, актами вмс-
ших органов государственной власти субъектов Федерации. 

Субъектами правоотношений в области, регулируемой данньш 
Законом о правовой информации вмступают физические и юриди-
ческие лица Российской Федерации, иностраннме физические и 
юридические лица, лица без гражданства в соответствии с их пра-
вами и обязанностями, установленнмми действуюшим законода-
тельством. В качестве субъекта межгосударственного обмена нор-
мативной прравовой информацией вмступает государство. Межго-
сударственнмй обмен информацией о нормативнмх правовмх ак-
тах в рамках информационного пространства Содружества Неза-
висиммх Государств осушествляется на основе межгосударствен-
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иь1х соглашений об информационно-правовом сотрудничестве го-
сударств-участников СНГ. 

Следует подчеркнуть, что в настоягцем Законе используются и 
свои терминм. К их числу относятся: 

— «Нормативнмй правовой акт». — Это документ, изданньш, 
уполномоченньш на то органом (организацией) и содержаший 
нормм права, т.е. обшие предписания постоянного или временного 
действия, рассчитаннме на многократное и обязательное примене-
ние. 

— «Нормативная правовая информация». Рассматривается как 
информация о нормах права в форме нормативнмх правовмх ак-
гов, тематических подборок актов или их частей, комментариев и 
справок о нормах права на микроносителях, машиночитаеммх или 
бумажнмх носителях. 

— «Система нормативной правовой информации (банк норма-
тивной правовой информации)». — Это организационно-
упорядоченная совокупность массивов нормативной правовой ин-
формации (без нормативной правовой информации) и технологий, 
реализуюших информационнме процессм в автоматизированном 
или традиционном режимах. 

— «Эталоннмй банк нормативнмх правовмх актов». Есть банк 
нормативнмх правовмх актов, формируеммй государственньш ор-
ганом, непосредственно принимаюшим (издаюшим) эти актм и 
поддерживаюшим их в актуальном состоянии. 

— «Владелец системм (банка) нормативной правовой инфор-
мации». — Это субъект, в непосредственном ведении которого на-
ходится эта система (банк). 

— «Пользователь (потребитель) нормативной информации». 
Есть субъект, обрашаюшийся к владельцу системм (банка) норма-
тивной правовой информации или посреднику за получением не-
обходимой ему информации. 

Анализ показмвает, что право на беспрепятственное получение, 
передачу и распространение нормативной правовой информации 
является по проекту Закона неотъемлемьш правом органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, должност-
нмх лиц, граждан и их объединений. Исключение составляют слу-
чаи, когда нормативная правовая информация отнесена в устано-
вленном порядке к категории государственной, коммерческой тай-
нм или к иной категории информации ограниченного доступа. Во 
всех остальнмх случаях обеспечение нормативной правовой ин-
формацией осушествляется на принципах открмтости и обшедо-
ступности. 
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В проекте отмечается, что достижение полноценной правовой 
информированности всех структур обшества и его граждан осу- ] 
шествляется с помошью Российской государственной автоматизи-
рованной системм нормативной правовой информации, являю-
шейся неотъемлемой составной частью Российской автоматизиро-
ванной системм информационно-правового обеспечения право-
творческой, правореализационной деятельности, правового обра-
зования и воспитания. Эта автоматизированная система норма-
тивной правовой информации представляется сетью банков нор-
мативной правовой информации: эталоннмх банков нормативнмх 
правовмх актов вмсших органов законодательной и исполнитель-
ной власти Российской Федерации; эталоннмх банков обшеобяза-
тельньк правовмх актов Вмсших судебнмх органов: Конституци-
онного суда, Верховного суда, Вмсшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации; эталоннмх банков ведомственнмх норма-
тивнмх правовмх актов, издаваеммх федеральньши мини-
стерствами и другими центральнмми органами федеральной ис-
полнительной власти; интегрированнмх банков нормативной пра-
вовой информации в региональнмх центрах правовой информа-
ции; единого интегрированного банка Российского центра право-
вой информации. 

Порядок и формм взаимодействия владельцев эталоннмх бан-
ков нормативнмх правовмх актов с Российским цеитром правовой 
информации определяется Указом Президента России. 

Права, обязанности и ответственность владельцев эталоннмх 
банков нормативнмх правовмх актов характеризуются следую-
идими сушественнмми моментами: 

1. Государственнме органм, принимаюшие (издаюшие) в преде-
лах своих полномочий нормативнме правовме актм, формируют 
эталоннме банки этих актов, обеспечивают их полноту, актуаль-
ность, зашиту от искажений и несанкционированного доступа. 

2. Владельцм эталоннмх банков, передают в установленном по-
рядке копии баз нормативнмх правовмх актов, содержашихся в 
этих банках в Российский центр правовой информации для форми-
рования единого интегрированного банка нормативной правовой 
информации. Обязательная передача копий баз нормативннх пра-
вовмх актов этому центру осушествляется на бездоговорной и без-
возмездной основе в порядке и в сроки, установленнме Указом 
Президента. 

3. Владельцм эталоннмх банков могут оказмвать на договор-
ной (или бездоговорной) основе информационнме платнне или 
бесплатние услуги по предоставлению информации, содержаодейся 
в этих банках другим пользователям. Эта деятельность осу-
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шествляется без цели извлечения прибьши. Плата может взиматься 
лишь в размере реальнмх материальнмх затрат, понесеннмх в свя-
зи с предоставлением пользователю информации, и расходуется на 
содержание и развитие систем нормативной правовой информа-
ции. 

4. Функции по формированию и эксплуатации эталоннмх бан-
ков нормативнмх правовмх актов могут бьггь переданм их вла-
дельцем специализированной коммерческой (или иной) организа-
ции, получившей лицензию на осушествление этой деятельности. 
Порядок формирования соответствуюшего эталонного банка, 
условия и порядок передачи и распространения содержашейся в 
нем информации определяется в этом случае договором (согла-
шением). Ответственность за полноту, достоверность нормативной 
правовой информации, своевременность ее представления в Рос-
сийский центр правовой информации в этом случае возлагается на 
соответствуюший орган государственной власти, принимаюший 
(издаюший) нормативнме правовме актм. 

5. И наконец, владельцм эталоннмх банков нормативнмх пра-
вовмх актов несут ответственность, в том числе имушественную, 
перед пользователем за искажение представляемой информации, за 
нарушение сроков ее передачи. Ответственность должностнмх лиц 
и персонала систем нормативной правовой информации при на-
рушении служебнмх и производственнмх обязанностей осу-
шествляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Значительное место здесь отводится также Российскому и ре-
гиональному центрам правовой информации, библиотеке право-
вмх актов и негосударственнмм системам нормативной информа-
ции. Это и понятно. Ведь даннме информационнме структурм со-
ставляют основу информационно-правовой деятельности. 

В частности, по проекту, Российский центр правовой информа-
ции осушествляет: формирование и поддержание в актуальном со-
стоянии единого интегрированного банка нормативной правовой 
информации на основе поступаюших копий баз эталоннмх банков 
нормативнмх правовмх актов и их обновлений; комплектование 
массива законодательнмх и других нормативнь1х правовмх актов 
для осушествления информационного обмена Российской Федера-
ции с государствами-участниками СНГ; комплектование регио-
нальнмх центров правовой информации копиями баз норма-
тивнмх правовмх актов на машиннмх носителях или по каналам 
связи по их запросам; тиражирование баз нормативной правовой 
информации на машиннмх или инмх носителях для различнмх ка-
тегорий пользователей; поиск и вмдачу тематических подборок и 
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справок по запросам государственнмх органов и организаций Рос-
сийской Федерации, государственнмх органов и организаций 
субъектов Федерации, в том числе в режиме телекоммуникации по 
каналам связи; другие функции, предусмотреннме Положением о 
Российском центре правовой информации. 

Информационно-правовое обслуживание государственннх ор-
ганов и организаций — владельцев эталоннмх банков норма-
тивнмх правовмх актов, передаюших в соответствии с Законом в 
Российский центр правовой информации копии своих баз, осу-
шествляется данньш центром на безвозмездной основе. Российский 
центр может предоставлять информационно-правовь1е услуги ши-
рокому кругу пользователей на договорной безвозмездной основе. 

При Российском центре правовой информации создается и дей-
ствует Библиотека нормативнмх правовмх актов, в которой хра-
нятся в контрольном состоянии текстм законодательнмх и инмх 
нормативнмх правовмх актов Российской Федерации и законода-
тельньа актов государств-участников СНГ. Библиотека данного 
центра правовой информации включается в список организаций, 
которьш представляются обязательнме экземплярм прйнятмх За-
конов Российской Федерации, Указов Президента, постановлений 
Правительства Российской Федерации и ведомственнмх норма-
тивнмх актов, зарегистрированнмх в Министерстве юстиции Рос-
сии. 

Ознакомление абонентов Библиотеки Российского центра пра-
вовой информации с текстами законодательнмх и инмх норма-
тивнмх правовмх актов, содержашихся в хранилишах Библиотеки, 
осушествляется бесплатно. Оплате подлежат услуги по копирова-
нию и размножению текстов нормативнмх актов. Библиотека Рос-
сийского центра оказмвает платнме услуги по составлению спра-
вок, тематических подборок нормативнмх актов, аналитических 
обзоров действуюшего законодательства. На Библиотеку Россий-
ского центра правовой информации распространяется действую-
шее в Российской Федерации законодательство о библиотечном 
деле. 

Региональнме центрм правовой информации создаются орга-
нами государственной власти субъектов Федерации в республиках 
в составе Российской Федерации, краях, областях, городах Москве 
и Санкт-Петербурге, автономной области и автономнмх округах 
для обеспечения нормативной правовой информацией широкого 
круга пользователей. 

Формирование интегрированнмх банков нормативной право-
вой информации региональнмх центров правовой информации 
осушествляется на основе копий баз эталоннмх банков норма-
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тивннх правовнх актов, получаемнх из Российского центра пра-
ковой информации, а также копий баз эталонннх банков норма-
тивнмх актов местннх органов власти и органов местного само-
управления данного региона. 

Региональнне центрн правовой информации осуцдествляют: 
(|>ормирование и подержание в актуальном состоянии своих инте-
грированннх банков нормативной правовой информации; инфор-
мационно-правовое обслуживание пользователей (включая граж-
дан) в локальном и телекоммуникационном режиме; режим обмена 
иормативной правовой информацией с другими регионами; доступ 
к Федеральннм банкам нормативной правовой информации; пере-
дачу в Российский центр правовой информации копий баз эталон-
ннх банков нормативннх правовнх актов, принятнх органами 
власти данного субъекта Российской Федерации; организацию и 
проведение работ по правовой информатизации региона; другие 
функции, предусмотреннне Положением о Региональном центре 
правовой информации. 

При региональннх центрах правовой информации действуют 
библиотеки нормативннх правовнх актов, обеспечиваюшие от-
крнтнй доступ различннх категорий пользователей к своим фон-
дам. 

Обозначенную информационную систему завершают негосу-
дарственнне комплексн нормативной правовой информации. 

По проекту негосударственнне организации (коммерческие и 
некоммерческие), граждане могут создавать системн нормативной 
правовой информации (базн и банки данннх и другие системн) 
для информационно-правового обеспечения собственной деятель-
ности, а также для распространения нормативной правовой ин-
формации на законннх основаниях. 

Однако эти организации и граждане, специализируюшиеся на 
сборе, обработке и распространении нормативной правовой ин-
формации в коммерческих целях, должнн получить лицензию на 
свою деятельность в порядке, установленном действуюшим зако-
нодательством или по желанию могут получить сертификат на 
свою информационную продукцию в порядке, установленном За-
коном «О сертификации продукции и услуг». 

Подлинность нормативного правового акта, вводимого в авто-
матизированную систему и передаваемого с помоидью систем и се-
тей, может подтверждаться электронной цифровой подписью. 
Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при 
наличии в автоматизированной системе сертифицированних про-
граммно-технических средств, обеспечиваюших идентификацию 
подписи. Копия нормативного правового акта, полученная с по-
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мошью автоматизированной обработки информации, приобретает 
юридическую силу после ее заверения должностньш лицом в устя 
новленном порядке или при наличии сертифицированной элек 
тронной цифровой подписи. 

В рассматриваемом проекте Закона неплохо освешенн также 
вопросн реализации и зашитн права на свободннй доступ к нор 
мативной правовой информации. 

К примеру, право на свободннй доступ к информации о дей-
ствуюших в Российском государстве законодательних и инь1х 
нормативннх актах реализуется по закону путем обязательной пу-
бликации в установленном порядке законодательних и иннх нор-
мативнмх актов в открмтой обшедоступной печати; посредством 
бесплатного ознакомления с текстами законодательнмх и иннх 
нормативнмх актов в Библиотеке Российского центра правовой 
информации и библиотеках региональнмх центров правовой ин-
формации; через организации и службн, специализируюшиеся на 
сборе, обработке и распространении нормативной правовой ин-
формации; путем получения информации в государственнмх орга-
нах, издаюших ведомственнме нормативнме актм, непосредствен-
но затрагиваюшие права, свободн и законнне интересн граждан. 

Граждане и их объединения, должностнне лица, органи госу-
дарственной власти и органн местного самоуправления Россий-
ской Федерации имеют равнне права на свободннй доступ к нор-
мативной правовой информации и не обязанн в каждом случае 
обосновнвать необходимость ее получения. Исключение состав-
ляют случаи, когда запрашиваемне сведения отнесенн в устано-
вленном законом порядке к информации ограниченного доступа 
(государственной, коммерческой тайне или иной категории ин-
формации ограниченного доступа). 

Нужно подчеркнуть, что законодательнне и инне нормативние 
правовне актн за исключением актов, отнесенннх в установлен-
ном порядке к категории ограниченного доступа, подлежат обяза-
тельному опубликованию в открнтой обшедоступной печати в по-
рядке, установленном Указом Президента. Нормативнне правовне 
актн министерств и ведомств Российской Федерации, затраги-
ваюшие права, свободн и законнне интересн граждан или нося-
шие межведомственннй характер, не прошедшие государственную 
регистрацию и (или) не опубликованние в установленном порядке, 
не имеют юридической силн. 

Министерства и другие Федеральнне органн исполнительной 
власти, издаюшие ведомственнне нормативнне правовне акти, 
непосредственно затрагиваюшие права, свободн и законнне инте-
реси граждан, обязанн обеспечить беспрепятственний и свобод-
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|||>|й доступ граждан к информации об этих актах. Функции по 
• >(нч печению граждан информацией о ведомственннх норма-
1!пшь1х актах могут бнть переданм данньш ведомствам по дого-
нору другой организации, специализируюшейся в области инфор^ 
мнционного правового обслуживания. 

11редоставление гражданам информации, предусмотренной 
|.|цпь1м положением, осуцдествляется на бесприбмльной основе. 

Оплате подлежат услуги, связаннме с копированием текстов нор-
мативнмх правовмх актов и составлением специальнмх справок и 
модборок, осушествляеммх по запросам пользователей. От оплатм 
ВО всех случаях освобождаются пенсионерм и студентм вмсших и 
| редних учебннх заведений, ветеранм Великой Отечественной вой-
ИЬ1, многодетнне семьи. 

Обязанности соответствуюшего государственного органа по 
прсдоставлению правовой информации, предусмотренной настоя-
ццей статьей, закрепляются в Положении (Уставе), устанавли-
наюшем компетенцию и функции данного органа и утвержденном 
11 равительством Российской Федерации. Любое лицо имеет право 
на беспрепятственное ознакомление с текстом указанного Положе-
пия (Устава). 

В проекте зашишаются права пользователей нормативной пра-
иовой информации, это внраЖается в том, что граждане, которнм 
пеправомерно отказано в доступе к нормативной правовой ин-
формации или предоставлена недостоверная информация, могут 
обрашаться за зашитой своего права в Судебную палату по ин-
формационннм спорам при Президенте, а также в суд в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации «Об обжаловании 
в суд действий и решений, нарушаюших права и свободн граж-
дан». Спорм юридических лиц по вопросам реализации права на 
доступ к нормативной правовой информации, связаннмм с нару-
шением договорнмх обязательств, рассматриваются и разрешают-
ся арбитражннми судами. 

Для рассмотрения жалоб граждан на неправомернме действия, 
нарушаюшие их право на свободнмй доступ к нормативной пра-
вовой информации в Судебной палате по информационньш спо-
рам при Президенте Российской Федерации учреждается долж-
ность Уполномоченного по информационньш правам человека. 
Порядок рассмотрения жалоб Уполномоченнмм по информацион-
нмм правам человека и вмнесения по ним устанавливается в По-
ложении о Судебной палате по информационньш спорам, утверж-
денном Президентом Российской Федерации. 

Отказ органов и организаций в вмполнении решения Уполно-
моченного по информационннм правам человека может бнть им 

337 
22-640 



обжалован с согласия жалобшика в суд. Во всех случаях лица, ко-
торьш неправомерно отказано в доступе к нормативной правовой 
информации, а также лица, получившие недостоверную информа-
цию, имеют право на возмешение ушерба (материального и мо-
рального), понесенного ими в результате таких неправомерннх 
действий. Руководители организаций и другие должностние лица 
несут ответственность за ограничение персоналом их организации 
доступа к нормативной правовой информации в порядке админи-
стративной ответственности и обязани возместить ушерб, нане-
сенний этими действиями пользователям информации. 

Таким образом, рассмотренньш проект Закона о правовой ин-
формации тоже внступает в качестве важнейшего средства право-
вого регулирования обозначенннх внше информационннх и пра-
вових отношений, а действуюшие разнообразнне информацион-
но-поисковне системн (ИПС) в области права — его важнейшими 
составляюшими. 



7.8. Проблема информационно-правового обеспечения 
предпринимательства в Российской Федерации 

Следует отметить, что эта проблема в обшем информационном 
плане освешена в постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 1 декабря 1994 г. «Об информационном обеспечении 
предпринимательства в Российской Федерации». И это своевре-
менно, ибо предпринимательская деятельность, как и всякая дру-
гая, полностью основана на информации, на процессах сбора, об-
работки и использования экономической, правовой, банковской и 
иной информации. А системн информационно-правового обеспе-
чения предпринимательства в России нет. Отсюда — разнне ин-
формационнне перегрузки коммерческих структур, распростране-
ние недостоверннх данннх о предпринимательской деятельности 
среди граждан, лживая реклама, обманн и т.д. Отсутствие дей-
ственннх норм, которие пресекали бн и предупреждали информа-
ционнне правонарушения. 

В целях создания действенной системн информационного обес-
печения предпринимательства в России и устранения названннх 
негативннх проявлений Правительство в своем постановлении от 1 
декабря 1994 г. одобрило инициативу многих министерств, госу-
дарственнь1х комитетов, ведомств и РАН о создании специального 
акционерного обшества «Российские информационнме центрм» в 
области предпринимательства. 

В частности, постановлением на это акционерное обшество 
возложенн следуюшие функции: создание, ввод в эксплуатацию и 
обеспечение функционирования системм информационного обес-
печения предпринимательства на основе сети региональннх и 
местннх информационно-аналитических центров, проблемно ори-
ентированнмх информационнмх баз и банков даннмх с использо-
ванием унифицированннх программних и технических средств и 
развитнх сетей передачи данннх; информационное обеспечение 
федеральних органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области развития и государственной 
поддержки предпринимательства в Российской Федерации; ин-
формационное обеспечение российских и иностранннх субъектов 
хозяйствования по всем направлениям развития предприниматель-
ской деятельности; содействие развитию предпринимательского 
сектора российской экономики, в том числе на региональном и 
местном уровнях, путем создания его информационной инфрас-
труктурь1. 

При этом Государственному комитету Российской Федерации 
по управлению государственньш имушеством и Фонду поддержки 
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предпринимательства и развития конкуренции при Госкомитете по 
антимонопольной политике и поддержке нових экономических 
структур предложено вмступить учредителями Обвдества в соот-
ветствии с действуювдим законодательством. Государственному 
комитету по управлению госимувдеством внести в качестве вклада 
государства в уставнмй капитал Обвдества недвижимое имувдество 
в виде здания (помевдения). 

В постановлении Фонду подцержки предпринимательства и 
развития конкуренции рекомендовано внести в качестве вклада го-
сударства в уставньга капитал Обвдества финансовме средства в 
размере 2,0 млрд. рублей в счет части средств, предусмотреннмх в 
1994 г. для реализации мероприятий по информационному обеспе-
чению предпринимательства в рамках Федеральной программм 
государственной поддержки малого предпринимательства в России 
на 1994 — 1995 гг., одобренной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 1994 г. «О мерах по государ-
ственной поддержке малого предпринимательства на 1994 — 1995 
гг.». 

Госкомитету Российской Федерации по проммшленной поли-
тике по итогам государственной регистрации обвдества предложе-
но подготовить при участии заинтересованнмх министерств и ве-
домств и внести в Правительство согласованнме предложения о 
мерах по обеспечению деятельности этого обшества. А органам 
исполнительной власти республик, краев, областей, городов 
Москвм и Санкт-Петербурга — оказмвать содействие акционер-
ному обшеству в создании информационной инфрастуктурм пред-
принимательства на региональном и местном уровнях. 

06 информационно-правовом обеспечении предприниматель-
ства, как видно, в постановлении сказано лишь в обшем плане, а 
точнее — почти ничего не сказано. Но ведь без права, без правово-
го регулирования информационного обеспечения предпринима-
тельства в России вся обозначенная конструкция «повисает в воз-
духе» либо не срабатмвает. Право вмступает здесь составньш и 
неотъемлемьш блоком предпринимательско-информационнмх яв-
лений и процессов. И его требования и рекомендации здесь долж-
нм учитмваться. Особенно, когда речь идет: 

— о юридическом статусе и функциях акционерного обшества 
«Российские информационнме центрм», созданного для обслужи-
вания предпринимательства в нашей стране; 

— о регистрации этого обвдества; 
— о правовом регулировании процесса создания, ввода в экс-

плуатацию и обеспечения функционирования системм информаци-
онного обеспечения предпринимательских структур; 

340 



— о правовом обслуживании российских и иностраннмх субъ-
ектов хозяйствования; 

— о правовом обосновании долей государства в уставном фон-
де обшества и т.д. 

Все это, на наш взгляд, требует более глубокой и системной 
проработки вопросов информационно-правового обеспечения рос-
сийских предпринимательских структур, подготовки и принятия 
дополнительнмх актов Правительства по информационно-
юридическим и управленческим аспектам рассматриваемой про-
блемн. 

С точки зрения информатики и права в этих актах следовало 
бм, в частности, учесть, что потоки правовой и иной информации, 
которме проходят через предпринимательские структурм, компа-
нии, можно сравнить с производственньш процессом. В этом про-
цессе единицм смрья перерабатмваются в товарм и услуги, кото-
рме эти структурм, компании производят. Поступление информа-
ции начинается со сбора даннмх, которме представляют собой ис-
ходнмй материал информации. Первоначально даннме весьма 
разрозненм, но в процессе их обработки они становятся полезной 
информацией. Когда исходнме даннме классифицированм, про-
анализированм и обработанм таким образом, что они могут бмть 
использованм для принятия юридических и других решений, то 
они становятся информацией. 

Скажем, для принятия решений менеджерам-юристам необхо-
дима качественная информация. Качество информации опреде-
ляется пятью признаками: 

1. Достоверностью, т.е. информация должна бмть избавлена от 
ошибок. 

2. Современностью, т.е. информация должна основмваться на 
последних даннмх. 

3. Комплексностью, т.е. решения являются более качественнмми 
при полноте информации. 

4. Краткостью, т.е. информация должна представляться в сжа-
той форме, которая позволяет принимать решения бмстро и легко. 

5. Уместностью, т.е. первоочередной должна бмть информация, 
которая действительно позволяет принимать решения. 

Значительно улучшить качество информации, поступаюшей в 
этом случае к юристам, могут компьютерм. Так как стоимость об-
работки информации снижается, то к достоверности, своевремен-
ности и комплексности информации сегодня предъявляются более 
жесткие требования, чем, скажем, это бмло несколько лет назад. 

Анализ показал, что компьютерм находятся повсюду, помогая 
самьш различньш организациям в юридической работе. Заключа-
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ем ли мн хозяйственнме договорм или их исполняем, вся инфор-
мация об этом проходит через компьютерм. Компьютерм широко 
используются на рабочих местах юрисконсультов, они контроли-
руют движение юридических документов и бумаг на предприятиях. 
Специальнме компьютерм позволяют подготовить правовме за-
ключения, письма, докладм. Они помогают юристам вьшолнять 
работу аккуратно и вовремя. Компьютерм делают так много, что 
мм просто не в состоянии все перечислить. 

Обработка юридических даннмх в сфере предпринимательства. 
Наиболее известнмй путь использования здесь компьютеров — это 
их использование для обработки правовмх даннмх. Обработка 
этих даннмх представляет собой систему, которая собирает дан-
нме, обрабатмвает их и передает юридическую информацию, по-
лученную таким образом. 

Даннме — это просто фактм. В каждмй момент времени рабо-
таюшего в предпринимательской сфере бомбардирует масса фак-
тов. Но его интересуют только те, которме относятся к его непо-
средственной деятельности — праву и бизнесу. После сбора дан-
нмх происходит их обработка, которая включает в себя такие мо-
ментм, как группировка даннмх, их обобшение, анализ и вмводм. 
Третьим шагом в процессе обработки даннмх является передача 
правовой информации тем предпринимателям, людям, которме ею 
пользуются. 

Информационная система юридического менеджмента. Система 
обработки правовмх даннмх является наиболее обшим моментом 
использования компьютеров современньш юридическим бизнесом. 
Для многих адвокатских контор, фирм, однако, система обработки 
даннмх является только первьш шагом. Следуюшим логическим 
шагом является переход к информационной системе менеджмента, 
которая представляет собой систему обработки правовмх даннмх, 
предназначенную для снабжения информацией всех заинтересо-
ваннмх структур. 

Информационная система юридического менеджмента пред-
ставляет собой расширеннмй вариант системм обработки данннх 
(СОД) и, подобно ей, накапливает правовме даннме, обрабатмвает 
их и передает накопленную информацию. Но ИСМ отличается от 
простой СОД сферой накапливания даннмх, типами процесса ее 
обработки и характером передачи информации. Главной целью 
ИСМ является обработка всех типов необходимой для фирмм ин-
формации. 

СОД, как мм видим, предназначена для того, чтобм автомати-
зировать интеллектуальную работу юристов, занимаюшихся пред-
принимательской деятельностью, и помочь им в принятии ре-

342 



шений. ИСМ, напротив, предназначена обеспечивать все уровни 
менеджмента информацией, необходимой для планирования, орга-
иизации, руководства и контроля. Например, для планирования 
нмсшие менеджерм-юристм нуждаются в большом объеме внешней 
ииформации. Руководство и контроль занимает больше времени у 
среднего и нижнего звена менеджеров-юристов, которме полага-
ются больше на внутреннюю информацию. Также при планирова-
пии и организации вьюшие менеджерм нуждаются в более обшей 
информации, в то время как для руководства и контроля необхо-
дима более детальная информация. 

Система, помогаюшая принятию юридических решений в облас-
I и предпринимательства. Некоторме идут дальше от ИСМ к систе-
ме, помогаюшей принятию юридических решений вообше. Эта си-
стема поставляет вмсококачественную юридическую информацию 
непосредственно вмсшим менеджерам и помогает им при анализе 
комплексньи проблем. Центральной идеей системм принятия ре-
шений вообвде является то, что компьютерм могут делать больше, 
чем просто поставлять информацию. Конечно, ни один компьютер 
не может заменить менеджера-юриста. Но компьютернмй анализ 
позволяет, скажем, юрисконсульту фирмн сконцентрироваться на 
центральнмх проблемах, облегчает его деятельность и служит хо-
рошим дополнением к его рассудительности и интуиции. 

Негативное воздействие компьютеров. Компьютерм сушествен-
но повмшают производительность трудаюристов в сфере предпри-
нимательства. Но если с ними неправильно обрашаться, то они 
создают больше проблем, чем решают. Компьютерная система дает 
вмсшим менеджерам-юристам прямой доступ к информации во 
всех частях фирмм. Но одновременно это может порождать непри-
ятности, поскольку подчиненнме всегда знают, что они находятся 
под контролем, а, с другой сторонм, подчиненнме могут также по-
лучать доступ к конфиденциальной информации. Доступ к этой 
информации могут получить и конкурентм, поэтому необходима 
здесь система зашитм информации и разработка новмх норма-
тивнмх актов по правовому регилированию всех видов предпри-
нимательской и коммерческой деятельности. Одним из таких актов 
мог бм стать Закон «О коммерческой или предпринимательской 
тайне», котормй уже давно разрабатмвается специалистами. 

Кстати, целью данного закона является охрана права субъектов 
предпринимательской деятельности на тайну информации, хише-
ние и разглашение которой влечет нарушение его коммерческих 
интересов. 
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К основньш терминам, используемьш в настояшем Законе, 
можно отнести следуюхцие: 

Предпринимательская, коммерческая тайна — это управленчс-
ская, производственная, научно-техническая, финансовая, эконо-
мическая, торговая и. иная документированная информация, ис-
пользуемая для достижения целей предпринимательской деятель-
ности (получение прибьши, предотвраидение ушерба и упушенной 
вмгодн, получение добросовестного преимушества над конкурен-
тами), которую предприниматель относит к конфиденциальной. 

Коммерческую тайну могут также составлять объектм охранм 
патентного законодательства в период до испрашивания правовой 
охранм на них. 

Профессиональнме эксперть1 могут рассматриваться как лица, 
которме в силу должностнмх обязанностей (работники правоох-
ранительнь!х органов и государственного архива фонда, сотрудни-
ки федерального казначейства, таможеннмх, налоговмх и других 
специальнмх служб) или по договору (страховме агентм, аудито-
рм, дилерм, банковские служагцие, брокерм, оценшики, юристм и 
другие лица) с собственником (владельцем) информации, содер-
жашей коммерческую тайну, имеют доступ к ней. 

Режим конфиденциальности — есть система правовмх, органи-
зационнмх, технических и инмх мер охранм коммерческой тайнм. 

Носители сведений, составляюших коммерческую тайну — ма-
териальнме объектм, в том числе физические поля, в котормх све-
дения, составляюшие коммерческую тайну, находят свое отобра-
жение в виде символов, сигналов, технических решений и процес-
сов. 

Гриф конфиденциальности — это специальная отметка, свиде-
тельствуюшая о принадлежности сведений к коммерческой тайне, 
проставляемая на носителе сведений и (или) в сопроводительной 
документации. 

Промьннленньш шпиоиаж — есть противоправнме действия по 
сбору, присвоению и передаче сведений, составляюших коммер-
ческую тайну, наносяшие или могушие нанести ушерб ее владель-
ДУ-

Конфиденциальная информация — это документированная ин-
формация, правовой режим которой установлен специальнмми 
нормами действуюшего законодательства в области государствен-
ной, коммерческой, проммшленной и другой обшественной дея-
тельности. 

Документированная информация (документ) — зафиксирован-
ная на материальном носителе информация с реквизитами, позво-
ляюшими ее идентифицировать. 
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Право на коммерческую тайну должно охраняться настояшим 
'(аконом. 

Право на отнесение информации к коммерческой тайне имеют 
с-убъектм предпринимательской деятельности, производяидие само-
стоятельно или приобретаюидие законньш способом конфиденци-
альную информацию. Субъект данной деятельности вправе само-
стоятельно устанавливать на законнмх основаниях рёжим конфи-
денциальности для сведений, составляюидих коммерческую тайну, 
а также определять условия передачи ее другим лицам. Он, субъект 
мредпринимательской деятельности, либо лицо им уполномочен-
ное, самостоятельно устанавливает состав и объем сведений, отно-
симмх к коммерческой тайне, сроки, порядок зашитм и доступа к 
ней, а также правила ее использования. 

Право на коммерческую тайну не может бмть при этом исполь-
ювано для сокрмтия правонарушений и нанесения или создания 
условий для нанесения ушерба путем недобросовестной конкурен-
ции законньш интересам граждан, государства, других юридиче-
ских лиц. 

Органм государственной власти, а также органм местного са-
моуправлеиия не вправе вмешиваться без законнмх оснований в 
определение и охрану коммерческой тайнм, за исключением слу-
чаев, предусмотреннмх законодательством Российской Федерации 
и в пределах своих полномочий. 

По закону коммерческую тайну не могут составлять: сведения 
из учредительнмх документов (решение о создании предприятия 
или договор учредителей) и сведения из Устава; сведения из доку-
ментов, даюших право заниматься предпринимательской деятель-
ностью (из регистрационнмх удостоверений, лицензий, патентов); 
сведения По установленньш формам отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности; сведения о ликвидации предприятия; 
сведения об уплате налогов и обязательнмх платежей; сведения о 
загрязнении окружаюшей средм, нарушении антимонопольного 
законодательства, не соблюдении безопаснмх условий труда, реа-
лизации продукции, причиняюшей вред здоровью населения, а 
также других нарушениях законбдательства Российской Федера-
ции и размерах причиненного при этом ушерба; сведения о чис-
ленности, составе работаюидих, фонде заработной платм и услови-
ях труда, а также о наличии свободнмх рабочих мест. 

Коммерческую тайну государственнмх и муниципальнмх пред-
приятий до и в процессе их приватизации не могут составлять све-
дения: о размерах имушества предприятия и его денежнмх 
средствах; о вложении средств в доходнме активм (ценнме бумаги) 
других предприятий, в процентнме облигации и займм, в уставнме 
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фондм совместнмх предприятий; о кредитнмх, торговмх и и х 
обязательствах предприятия, вмтекаюших из законодательстня 
Российской Федерации и заключеннмх им договоров; о договорач 
с кооперативами, инмми негосударственньши предприятиями, 
творческими и временньши трудовьши коллективами, а также 01 
дельньши гражданами. 

Лица, виновнме в нарушении даннмх положений Закона, долж-
нм привлекаться к ответственности. 

Особое место в рассматриваемом Законе должнм занять вопро 
см передачи прав на документированную информацию, содержа 
цдую коммерческую тайну. 

Нужно установить, что право пользования, владения и распо 
ряжения документированной информацией, содержашей коммер 
ческую тайну, может передаваться другим физическим и юридиче-
ским лицам в объеме и режиме, установленном первоначальньш 
собственником. Для этого в договоре (контракте) отражаются со-
ответствуюшие условия и могут определяться возможнме послед-
ствия нарушения установленнмх обязательств. 

При этом в контракте (договоре) должно бмть указано, нахо-
дится ли данная документированная информация: в совместной 
собственности обеих сторон договора; в собственности лица, ко-
торому она принадлежит изначально, а контрагент лишь пользует-
ся ей; передается ли она в распоряжение на правах собственности 
или владения контрагенту и другие условия. 

При создании или реорганизации хозяйственного субъекта в 
учредительнмх документах и Уставе должен бмть оговорен поря-
док и условия использования документированной информации, 
содержашей коммерческую тайну. В договорах об иностранном 
инвестировании деятельности российских предпринимателей могут 
бмть оговоренм права инвестора и реципиента на конфиденциаль-
ную информацию. В процессе приватизации и акционирования 
объектов государственной собственности должен бмть оговорен 
режим конфиденциальности информации, относяшийся к бмвшему 
предприятию (организации), равно как к информации, которая пе-
редается новому предпринимателю. 

При прекрашении трудовмх или гражданско-правовмх отно-
шений с предприятием, организацией, на котормх работник бмл 
допушен к коммерческой тайне, обязательства о неразглашении 
коммерческой тайнм сохраняются на два года, если иное не огова-
ривается контрактом (договором). В течение этого срока бмвший 
работник не вправе использовать известнме ему сведения для из-
влечения прибмли и/или содействия в этом другим лицам. В случае 
нарушения обязательств о неразглашении коммерческой тайнм, 
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ннрушитель по иску владельца информации возмешает ему убмтки 
ппшючая упушенную вмгоду). 

Федеральнме органм исполнительной власти, органм исполни-
Твльной власти субъектов Федерации, правоохранительнме и су-
дебнме органм вправе в пределах своих полномочий и в соот-
истствии с законодательством Российской Федерации получать от 
губъектов предпринимательской деятельности сведения, состав-
||ию1дие коммерческую тайну. Государственнме органм и их долж-
мостнме лица обязанм соблюдать режим конфиденциальности 
предоставленнмх в их распоряжение сведений, составляюцдих ком-
мерческую тайну. В случае разглашения ими таких сведений при-
Чиненнме убмтки подлежат возмеодению за счет виновнмх в по-
ридке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В Законе должно бмть зафиксировано также, что профессио-
иальнме экспертм, привлекаемме к работе с коммерческой тайной, 
иесут ответственность за соблюдение режима ее конфиденциаль-
иости в соответствии с законодатедьством Российской Федерации. 

Но вместе с тем любое физическое или юридическое лицо, рас-
полагаюшее добросовестно полученнмми сведениями, тождествен-
нмми коммерческой тайне другого субъекта, вправе использовать 
эти сведения по собственному усмотрению. 

Охрана коммерческой тайнм должна осушествляться по закону 
ее владельцем и пользователем. Ответственность за организацию 
охранм коммерческой тайнм несет руководитель предприятия, ор-
ганизации. Устанавливаеммй им порядок охранм коммерческой 
тайнь1 закрепляется в коллективном или трудовом договоре 
(контракте) с работниками предприятия, организации и (в случае 
заключения) договорах с контрагентами и профессиональнмми 
экспертами. 

Перечень сведений, составляюших коммерческую тайну, сте-
пень конфиденциальности и организацию их охранм определяет и 
утверждает субъект предпринимательской деятельности либо лицо 
им уполномоченное. Организация охранм коммерческой тайнм 
включает в себя: определение перечня должностнмх лиц, уполно-
моченнмх относить информацию к коммерческой тайне; устано-
вление правил отнесения информации к коммерческой тайне, по-
становки и снятия грифа конфиденцальности (при этом запрешает-
ся использовать для маркировки носителей коммерческой тайнм 
грифм секретности, установленнме для государственной тайнм 
Российской Федерации, а также гриф «Для служебного пользова-
ния»; разработку и доведение до лиц, допушеннмх к сведениям, со-
ставляюшим коммерческую тайну, инструкций по соблюдению ре-
жима конфиденциальности; ограничение доступа к носителям ин-
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формации, содержавдим коммерческую тайну; ведение специальпо-
го делопроизводства, обеспечиваювдего внделение и сохранност! 
носителей, содержаших коммерческую тайну; использование пра 
вовнх, организационних, технических и иних средств завдитм 
конфиденциальной информации; осувдествление контроля за со-
блюдением установленного режима конфиденциальности. 

Для сведений, составляювдих коммерческую тайну, устанавли 
ваются следуювдие грифн конфиденциальности: «Коммерческпя 
тайна (КТ), «Конфиденциально» (К) и «Строго конфиденциально» 
(СК). 

В Законе «О коммерческой (предпринимательской) тайне» важ-
но отразить, что субъект предпринимательской деятельности имест 
право на судебную завдиту от незаконного получения, владения и 
использования другими физическими и юридическими лицами све> 
дений, составляювдих коммерческую тайну, если: данная информа-
ция имеет действительную или потенциальную коммерческую цен-
ность в силу ее потребительской стоимости, коммерческого спросм 
и неизвестности третьим лицам; к этой информации на законном 
основании ограничен свободннй доступ других физических и юри-
дических лиц; составляювдие коммерческую тайну сведения пред-
ставлень1 в форме документированной ииформации; к определе-
нию и охране данной информации принятн мерн, предусмотрен-
ние законодательством. 

Субъект предпринимательской деятельности, в отношении ко> 
торого совершенн неправомернне действия, связаннне с использо-
ванием его коммерческой тайнн, при этом может предъявлять в 
суд иск о возмевдении увдерба, включая упувденную вигоду, и по-
требовать от ответчика прекравдения использования сведений, со-
ставляювдих коммерческую тайну истца. 

Субъектн предпринимательской деятельности, нарушившие 
требования действуювдего законодательства, обязани снять гриф 
конфиденциальности с информации, неправомерно отнесенной 
ими к коммерческой тайне. Воспрепятствование полномочннм ор-
ганам государственной власти в получении информации, состав-
ляювдей коммерческую тайну, а также умишленние действия 
должностннх лиц по использованию коммерческой тайнн в целях, 
несовместимих с действуювдим законодательством, влекут за со-
бой административную и/или уголовную ответственность. 

Ответственность физических и юридических лиц за правонару-
шения, связаннне с реализацией права на коммерческую тайну, за 
промншленний шпионаж, несоблюдение правил работн с инфор-
мацией, содержавдей коммерческую тайну, осувдествляется в соот-
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Ц гствии с действуюгцим административньш, гражданским, уго-
йовньш законодательством. 

Зашита прав и интересов юридических лиц, граждан, госу-
Мрства, связаннмх с коммерческой тайной, осушествляется по со-
I иашению сторон третейским судом или в установленном порядке 
судом, арбитражньш судом на основании заявления потерпевшей 
| горонм. 

От ответственности за разглашение информации, отнесенной к 
коммерческой тайне, освобождаются только лица, сообшившие о 
нсй в органм прокуратурм, если они имели достаточнме основания 
РЧИтать, что отнесение информации к коммерческой тайне бмло 
осушествлено в нарушение положений действуюшего законода-
гсльства. Органм прокуратурм обязанм в месячнмй срок провести 
расследование по сушеству заявления. В случае подтверждения не-
правомерности действий субъекта предпринимательской деятель-
пости потребовать от него вьшолнения положений, а при наличии 
достаточнмх оснований для возбуждения уголовного дела — пере-
дать дело в суд. 

Субъект предпринимательской деятельности в ответ на просьбу 
средств массовой информации о предоставлении сведений, отно-
сишихся к коммерческой тайне, вправе не подтверждать и не отри-
цать сам факт сушествования либо отсутствия у него таких сведе-
пий. 

Становится очевиднмм, что разработка и введение в действие 
Закона «О коммерческой (предпринимательской) тайне» позволит 
сушественно упростить нормативно-информационное регулирова-
ние предпринимательства в России и одновременно потребует: 

1. Внести в Уголовнмй кодекс Российской Федерации статью об 
ответственности за проммшленнмй шпионаж, об ответственности 
профессиональнмх экспертов, привлекаеммх к работе с коммер-
ческой тайной, за нарушение режима ее конфиденциальности. 

2. В Гражданский кодекс ввести статьи «Нарушение обяза-
тельств по сохранению коммерческой тайнм при прекрашении 
контракта (договора) с субъектом предпринимательской деятель-
ности» и «Несоблюдение правил работм с информацией, состав-
ляювдей коммерческую тайну». 

3. В кодекс об административнмх нарушениях включить статью 
«Разглашение государственньши органами и их должностньши 
лицами предоставленнмх в их распоряжение сведений, составляю-
ших коммерческую тайну», а также статьи «Неправомерное отне-
сение информации к коммерческой тайне», «Уммшленное действие 
должностнмх лиц по использованию коммерческой тайнм в целях, 
несовместиммх с действуювдим законодательством», «Непра-
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I 
вомерное вмешательство органов государственной власти и 
местного самоуправления в определение и охрану коммерческоН 
тайнш» и «Воспрепятствование полномочнмм органам государ 
ственной власти в получении информации, составляюшей коммер 
ческую тайну». 
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Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВМЕАСПЕКТМ) 

8.1. Предпринимательская фирма — 
организационно-правовая форма 
предпринимательской деятельности граждан. 
Видм предприиимательских фирм 

Как видно из изложенного материала, юридические проблемь! 
предпринимательства могут исследоваться и исследуются разньши 
юридическими науками, и в первую очередь хозяйственньш, пред-
принимательским, финансовьш и гражданским правом. Проблемм 
же управления в этой сфере являются объектом изучения специаль-
ной теории управления в области права и правовой информатики, 
с подключением норм административного, предпринимательского 
и других отраслей права. Мм рассмотрим эту управленческую 
проблематику лишь с организационно-регулятивньгх и информа-
ционннх позиций, имея в виду, что в номенклатуру научнмх спе-
циальностей по правовьш наукам недавно введена новая научная 
специальность для юристов «Управление в социальнмх и экономи-
ческих системах (юридические аспектм); правовая информатика; 
применение математических методов и вмчислительной техники в 
юридической деятельности». 

С точки зрения теории управления предпринимательская фирма 
— это организационно-правовая форма предпринимательской дея-
тельности граждан (физических лиц) и организаций (юридических 
лиц). Механизм функционирования предпринимательских фирм в 
нашей стране регулируется Федеральньш Законом «О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (принят 21 октября 1994 года) и иньши актами о предприяти-
ях и предпринимательской деятельности (аналогичнме законода-
тельнме актм принятм или готовятся к принятию в других странах 
СНГ). 

Самоочевидно, что предпринимательская фирма — это новмй 
термин в теории управления, хотя в прошлом слово «фирма» ис-
пользовалось для обозначения некотормх субъектов хозяйствова-
ния странм, таких, например, как «Фирма грампластинок 
«Мелодия», внешнеторговме фирмм. 

Предпринимательская фирма создается различньши субъектами 
предпринимательской деятельности. Таковмми в Российской Фе-
дерации являются граждане России, граждане иностраннмх госу-
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церств, а также объединения граждан (коллективн предпринима-
телей). 

Согласно действуюшему российскому законодательству, пред-
иринимательская деятельность, осушествляемая без привлечения 
ииемного труда, может регистрироваться как индивидуальная тру-
довая деятельность, а предпринимательская деятельность, осу-
тсствляемая с привлечением наемного труда, регистрируется как 
иредприятие. 

Таким образом, предпринимательская фирма — это такая раз-
новидность предпринимательской деятельности, которая допуска-
ВТ привлечение труда наемннх работников. 

Анализ показал, что в странах с рьшочной экономикой су-
шествует большое разнообразие предпринимательских фирм, ко-
торие различаются между собой по качественньш и количествен-
ньш параметрам. В частности, основньш качественньш пара-
метром является при таком разграничении тип собственности, на 
котором базируется фирма. Наряду с этим предпринимательские 
(|шрми различаются и по другим качественньш параметрам (на-
пример, собственно юридические фирмн различаются по характе-
ру и содержанию своей деятельности, по формам и методам обслу-
живания клиентов, по способу вхождения в акционернне обшества 
и т.п.). О некоторнх из них речь пойдет ниже, при этом наше вни-
мание будет привлечено к разнообразию предпринимательских 
фирм, различаюшихся между собой типами собственности. 

Скажем, юристам, занимаюшимся предпринимательством, при-
ходится сталкиваться с: 

— частннми фирмами; 
— акционерннми обшествами; 
— товаришествами с ограниченной ответственностью; 
— государственньши и муниципальньши предприятиями (к их 

числу можно отнести предприятия со смешанньш капиталом); 
— объединениями предприятий; 
— филиалами и представительствами фирм. 
При этом основньш количественньш параметром разграниче-

ния предпринимательских фирм внступают численность работни-
ков и годовой оборот денежннх средств, капитала. 

Например, в соответствии с критерием численности работников 
в юридической сфере можно внделить: 

— наимельчайшие частнне юридические контори (численность 
не более 3 человек); 

— мелкие акционернне юридические обшества (не более 10 че-
ловек); 

— средние акционернне обшества (не более 50 человек); 
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— крупнме юридические агентства, бюро, фондм и др. (свмше 
100 человек). 

По критерию годового оборота денежнмх средств, капитали 
вмделяются (например, в Москве) юридические фирмм: 

— небольшие (годовой оборот не более 20 млн. руб.); 
— средние (с оборотом свьппе 100 млн. руб.); 
— крупнме (с оборотом свмше 500 млн. руб.). 
Как правило, количественнме параметрм разграничения типов 

предпринимательских фирм обусловленм качественнмми парамет-
рами, прежде всего типом собственности. Так, например, мелкие и 
мельчайшие юридические фирмм — это обмчно частнме юридиче-
ские фирмм или коллективнме агентства, различнь1е бюро. Сред-
ние и крупнме юридические фирмм — это чаше всего акционернмс 
обшества и обшества с ограниченной ответственностью. Так, на-
пример, в Москве порядка 70% мелких юридических фирм нахо-
дится либо в единоличной собственности, либо в собственности 
партнеров. Вместе с тем к категории мелких юридических фирм 
относятся тмсячи акционернмх обшеств (корпораций). 

В нашей стране деятельность всех предпринимательских фирм в 
равной степени находится под зашитой закона и признается полез-
ной для обшества. Например, в крупнмх городах России более по-
ловинм акционированнмх предприятий обслуживаются мелкими, 
средними и крупнмми юридическими фирмами. 

Следует подчеркнуть, что в Российской Федерации официаль-
ное признание равноправия форм собственности произошло лишь 
в 1990 г. в связи с принятием ряда новмх законодательнмх актов. В 
прошлом господствовали подходм, при котормх сохранялось до- ] 
минируюшее положение государственной собственности и госу-
дарственной формм предприятий. В документах, принятмх Вер-
ховньш Советом РСФСР в 1990-1991 гг., проводится не только 
линия на узаконивание равноправного положения всех форм соб-
ственности на средства производства, включая землю. 

Согласно Федеральному Закону «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса», предпринимательские, в том числе 
и юридические фирмм, могут находиться в частной, коллективной, 
акционерной, государственной, муниципальной собственности, а 
также в собственности обшественнмх организаций. Статья 66 
Гражданского кодекса указмвает на то, что хозяйственнме това-
риодества и обшества бмвают с разделением на доли (вкладм) уч-
редителей (участников), созданнме одним лицом, а также полнме 
товаришества, товаришества на вере, акционернме обшества, об-
гцества с ограниченной или дополнительной ответственностью. 
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Рассмотрим подробнее основнне типн предпринимательских 
фирм, которне получили распространение в нових экономических 
VI 1ЮВИЯХ. 

Надо сказать, что в современном российском обшестве разно-
образие фирм очень велико. Чем эти фирмн отличаются друг от 
||>уга? Некоторме отличия можно назвать сразу. 

Во-первмх, фирмм могут отличаться друг от друга размерами: 
количеством заводов, магазинов и прочих производственнмх и со-
цпальнмх единиц; количеством работаюших в них людей; коли-
чсством вмпускаеммх товаров, оказмваеммх социальнмх, право-
ш>1х и инмх услуг (оно назмвается объемом производства, или объ-
смом работ, или вмпуском); размерами денежнмх средств, капита-
па, вложеннмх в дело. 

Во-втормх, фирмм отличаются разнообразием видов продук-
ции, которую они производят, или названнмх услуг, которме они 
оказмвают. Вспомним отраслевую структуру управления. Есть 
(|>ирмм, которме специализируются на вьшуске только одного вида 
иродукции или нескольких видов продукции, но в одной отрасли. 
Например, фирма может производить разнообразную косметику, 
или продуктм питания, или спортивнме товарм. Другие же зани-
маются правовой работой в саммх различнмх отраслях. Обмчно 
это обслуживаюшие производство юридические фирмм, имеюшие 
много филиалов и центров в разнмх регионах странм. 

Например, одна из крупнейших юридических компаний США 
«Лейтам и Уоткинс» осушествляет все видм деловмх и коммерче-
ских операций не только в Америке, ее конторм и центрн функ-
ционируют в Европе и в Азии и занимаются не только разрешени-
ем спорнмх вопросов, но и слиянием и приобретением предприя-
тий, иностраннмми инвестициями, недвижимостью и т.д. Такое яв-
ление в бизнесе назмвается диверсификацией. 

В-третьих, фирмн отличаются друг от друга способами владе-
ния собственностью. 

Поговорим об этом подробнее. Понятно, что юристн часто 
сталкиваются с понятием «собственность». Вмясняют: кому при-
надлежит фирма? Тому (или тем), кто создал или купил ее, ответите 
вм. Это верно, только оказмвается, что владеть собственностью 
фирмм, а следовательно, и распоряжаться ею можно по-разному. 

Для управленца-юриста важно знать следуюшие основнме спо-
собм владения собственностью фирмм: 

Индивидуальная (или семейная) частная фирма. Это самая 
«старая» форма организации фирмн в истории предприниматель-
ства. • • • • • • ' ' • ' 
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Для того чтобм создать такую фирму, предприниматель, осно-
вмваясь на законе, использует свои собственнме средства или сред-
ства своей семьи или может, скажем, занять их у друзей. Владелец 
полностью отвечает за все дела фирмм: делает необходимме затра-
тм; самостоятельно распоряжается прибьшью фирмм и покрьшает 
из своих средств долги и убмтки; лично принимает все управленче-
ские решения, связаннме с деятельностью фирмм, например, может 
закрмть фирму или продать ее. 

В современном обпдестве такие фирмм обмчно небольшие, хотя 
совсем не обязательно, чтобм их размерм ограничивались членами 
одной семьи: в индивидуальной фирме могут бмть и наемнме ра-
ботники. 

Индивидуальнме фирмм — довольно часто встречаюпдаяся 
форма организации предпринимательства в нашей стране, особен-
но в сфере юридических услуг и торговле. Это адвокатские фирмм, 
юридические агентства, небольшие магазинм, кафе, гостиницм, 
мотели. Но они же и наиболее часто и «прогорают», не вмдержи-
вая конкуренции крупнмх фирм. Даже если дела индивидуальной 
фирмм идут успешно, маловероятно, что она когда-нибудь превра-
тится в крупную фирму, не изменив форму своей организации. 
Причина в том, что средств одной, пусть даже хорошо обеспечен-
ной семьи недостаточно для налаживания крупномасштабного де-
ла. Значит, нет и возможности для бмстрого роста фирмм и 
«борьбм» с конкурентами. 

Однако у индивидуальнмх предпринимателей есть способ уве-
личить приток средств в фирму и расширить дело за счет чужих, 
несобственнмх средств. Для этого, во-первмх, можно взять кредит, 
а во-втормх, несколько «индивидуалов» могут объединиться и соз-
дать товаришество. 

Товаршцество. В товаришество могут объединиться несколько 
человек или фирм. Для этого они заключают между собой договор 
(юридическое соглашение). 

При создании такой фирмм каждмй участник товаришества 
вносит сумму денег, которая назмвается вкладом (или долей). 
Вместе все вкладм составляют уставнмй капитал фирмм. 

Отношения между членами товаришества могут бмть разнмми: 
в полном товаришестве (или в товаришестве с неограниченной от-
ветственностью) все участники полностью отвечают за дела фир-
мм. Это означает, что, если фирма потерпит большие убмтки, каж-
дому участнику ее, возможно, придется возместить потери фирмм 
на сумму гораздо большую, чем его собственнмй вклад. В товари-
шестве с ограниченной ответственностью владельцм отвечают за 
дела и обязательства фирмн только в пределах своего вклада. Зна-
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чит, если дела фирмм пойдут плохо, они могут потерять сумму де-
пег не больше той, которую внесли при ее создании. 

В товариидестве на вере (статья 82 ГК), помимо участников, 
осушествляюших от имени своего товаришества предпринима-
тельскую деятельность и отвечаюших по обязательствам фирмм 
своим имушеством (полнмх товаришей), имеются вкладчики 
(коммандитм), которме несут риск убмтков в размёре тех сумм, 
которме они внесли. Кроме того, последние не принимают участия 
н предпринимательской деятельности товаришества. Полнмй то-
нариш в товаришестве на вере не может бмть участником полного 
товаришества, так как он не в состоянии отвечать по двум обяза-
тельствам сразу. Или лицо может бмть участником только одного 
полного товаришества (п. 2 статьи 69, 82 ГК). 

Товаришество — более «перспективная» форма организации 
предпринимательства, чем индивидуальная фирма. У такой фирмм 
больше средств, которме она может вложить в дело, чтобм увели-
чить масштаб «дела». Более крупное «дело» приносит больше при-
бмли, значит, появляются новме возможности для дальнейшего 
роста фирмм. 

Акционерное обвдество открьггого типа. Акционерное обшество, 
как и товаришество, может бмть создано несколькими людьми или 
фирмами. Владельцм акционерного обшества назмваются акцио-
нерами. 

Предприниматели, которме решили создать компанию, вьгаус-
кают акции. Акция — это ценная бумага, на которой указана ее 
стоимость (она назмвается номиналом) и название фирмм. Акции 
поступают в продажу*. 

Каждмй человек, купивший акцию, делает тем самьш вклад в ее 
капитал и становится акционером, то есть совладельцем компании. 
Сумма вклада акционера (или держателя акций, как его еше назьг-
вают) носит название пакета акций. Если эта сумма достаточно ве-
лика, для того чтобм обеспечивать акционеру практически едино-
личное управление компанией, то она назьшается контрольнмм 
пакетом акций. Если у компании много мелких акционеров, то для 
получения контрольного пакета может оказаться достаточньш 
приобретение меньше половинм всех акций. 

Для чего люди покупают акции? Владельцм акций имеют право 
получать часть прибмли фирмм. Эта часть назмвается дивиден-

* Первоначальная продажа акций происходит в виде подписки. Учредители компа-
нии дают объявление в газетах или через другие средства массовой информации о 
том, что желаювдие приобрести акции компании могут перевести деньги на ее рас-
четнмй счет и получить акции на ту или иную сумму. Потом держатели акций мо-
гут, если захотят, продавать и перепродавать их на специальной фондовой бирже. 
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дом, и ее величина зависит от прибьши фирмн и от стоимости ак-
ции. Чем больше пакет акций держателя, тем больше дивиденд. 

Управляет делами компании Совет директоров во главе с пред-
седателем (или президентом). Как правило, это самне крупние ак-
ционерн фирмн. Ежегодно Совет директоров созивает всех ак> 
ционеров на обвдее собрание. Акционерн обсуждают дела фирмь1 и 
решают, какую часть прибьши использовать для внплатн диви-
дендов держателям акций, а какую для расширения и развития 
«дела». 

Акционерное обшество, по сравнению с индивидуальньши 
фирмами и товариодествами, имеет самие большие возможности 
увеличить свой капитал и расширить «дело». Почему фирмн почти 
всегда стремятся к этому? 

Государственнме и муниципальнме фирмм. Эти фирмм отлича-
ются от первнх трех тем, что они принадлежат не одному или 
нескольким людям, а государству, или городу, или району. 

Государственная фирма создается на средства государства. 
Деньги, принадлежашие государству, назнваются государствен-
ннм бюджетом. Он образуется и пополняется за счет налогов, ко- ] 
торне платят государству все фирмн, учреждения и организации 
страни, а также население. Средства, которие государство вкла-
дивает в создание фирмн, назнваются бюджетними ассигнова-
ниями. 

Муниципальная фирма образуется на средства города или рай-
она, эти средства внделяются для нее городскими или районннми 
органами власти из местннх бюджетов. 

Практика показнвает, что государственная и муниципальная 
фирми могут бить проданн в частное владение, если они не явля-
ются унитарними. В условиях приватизации сами работники час-
тично внкупают свою фирму; в этом случае они становятся ее кол-
лективннми совладельцами. V 

Это суодественное новшество введено Гражданским кодексом 
(статья 113), принятнм 21 октября 1994 г. 

Унитарное предприятие — это коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное имушество. За-
конодательство допускает деятельность унитарного предприятия 
только на базе государственной, муниципальной собственности. 
Имушество такого предприятия является неделимнм, не может 
бнть распределено по вкладам (долям), в том числе и между ра-
ботниками предприятия. Таким образом, унитарное предприятие 
осушествляет предпринимательскую деятельность на базе чужой 
собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного 
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пфавления (статья 249 или 296 ГК). Это положение имеет суше-
стненное значение с точки зрения управления. 

Ранее действуюшее законодательство разрешало учреждение 
уиитарнмх предприятий, принадлежаших на праве собственности 
гражданам, обшественньш организациям, фондам и т.д. Как это 
должен понимать управленец, если новмй ГК запрешает это? 

Пункт 5 статьи 6 Закона «О введении в действие части первой 
I ражданского кодекса РФ» установил, что ранее действуюшие (до 
21 октября 1994 г.) индивидуальнме (частнме) предприятия, пред-
приятия, созданнме обшественньши, религиозньши организация-' 
ми, объединениями, находяшиеся в государственной, муниципаль-
пой собственности, основаннме на праве полного хозяйственного 
недения, подлежат до 1 июля 1999 года преобразованию в хозяй-
ственнме товаришества, обшества, кооперативм либо ликвидации. 
11о истеченйи указанного срока последние ликвидируются в судеб-
пом порядке. До преобразования или ликвидации указаннмх пред-
мриятий к ним применяются нормм ГК об унитарнмх предприяти-
ях, осушествляюших деятельность на праве оперативного управле-
иия. 

Государственнь1е и муниципальнме фирмм могут бмть также 
сданм в аренду индивидуальнмм предпринимателям или коллекти-
вам работников. В таком случае фирма не становится собствен-
ностью арендаторов; последние заключают с государством или 
местнмми органами власти договор об аренде, в котором указм-
вается срок арендм и размер арендной платм, которую фирма обя-
зана уплачивать государству. Арендаторам будут принадлежать 
продукция фирмм и доходм, полученнме от ее продажи. 

В области предпринимательства встречаются также различнме 
формм объединения фирм — союзм, ассоциации, агентства, кон-
цернм. Для создания таких объединений предприятия (государ-
ственнме или частнме) заключают между собой договор и разра-
батмвают устав объединения. В этих документах фирмм — учре-
дители объединения договариваются о том, какие задачи они бу-
дут решать совместно. 

Например, несколько похожих фирм могут объединиться в союз 
или ассоциацию для создания обшей информационно-правовой 
службм или совместного обучения персонала фирм основам зако-
нодательства. В концернах обмчно «центру» передается решение 
ряда задач, связаннмх с управлением одной из сторон предприни-
мательской деятельности фирм-участников, например все внешне-
торговме и валютнме операции. 

В настояшее время развернулась полемика вокруг характера 
деятельности различнмх ассоциаций, союзов и других объедине-
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нии предпринимателей. Например, в ГК введена новая статья 121, 
регулируюшая эти отношения. 

Дело в том, что статья 18 еше действуюших Основ гражданско-
го законодательства 1991 г. указьшала на то, что юридическими 
лицами могут бмть организации, преследуюшие цели извлечения 
прибьши (коммерческие организации), либо не имеюшие таких це-
лей (некоммерческие организации). Далее определялся следуюпдий 
круг некоммерческих организаций: некоммерческие обшества, ре-
лигиознме организации, потребительские кооперативм, благотво-
рительнме, инме фондм и др. 

Статья 121 ГК определяет, что коммерческие организации в це-
лях координации своей предпринимательской работм, представле-
ния и зашитм обших имушественнмх интересов могут по договору 
между собой создавать объединения в форме ассоциаций и союзов, 
являюшихся некоммерческими организациями. В учредительнмх 
документах последних не должно бмть указаний на коммерческий 
характер этих организаций. По сммслу такие организации созда-
ются для осувдествления координационнмх, управленческих функ-
ций. Членм ассоциации (союза) несут субсидиарную ответствен-
ность по ее обязательствам; ассоциация не отвечает по обяза-
тельствам своих членов. 

На практике сушествует гораздо большее количество форм объ-
единений юридических лиц. Большинство из них сушествует вооб-
ше в форме акционернмх обшеств, товаришеств, что явно проти-
воречит ГК (от 21 октября 1994 г.), так как их деятельность на-
правлена в большей степени на получение прибмли. 

Разрешить сложившуюся ситуацию, очевидно, поможет п. 7 За-
кона «О введении в действие части первой ГК РФ», где указьшает-
ся, что объединения коммерческих организаций, не осушествляю-
шие предпринимательскую деятельность и созданнме до офици-
ального опубликования части первой Кодекса в форме товари-
вдеств и акционернмх обшеств, вправе сохранить соответ-
ствуюшую форму либо могут бмть преобразованм в ассоциации 
или союзм коммерческих организаций. 



8.2. Понятие и необходимость управления 
в сфере предпринимательства 

Настояший успех в сфере предпринимательства никогда не прихо-
дит случайно. Добиться долговременного успеха можно, лишь по-
стоянно используя эффективное управление. 

Више отмечалось, что сушествует целая наука об управлении. 
Оказивается, есть нечто обшее в управлении страной и правовой 
системой в целом, нотариальной конторой и группой студентов :— 
закони, принципи, правила. Именно их изучает наука об управлении 
и информации. 

Чем управление в сфере предпринимательства схоже с управле-
нием в других областях жизни? 

Известно, что любое наше действие предполагает наличие цели. 
Даже, скажем, если мн просто присутствуем в судебном заседании, 
то делаем это с определенной целью: 1) послупхать сторонн; 2) 
поддержать попавшего в беду человека; 3) получить нужнме сведе-
ния. 

Предположим, вм руководитель юридического агентства и вам 
нужно завтра утром с президентом фирмм «X» заключить договор 
на правовое обслуживание. И к двенадцати часам бмть в своем 
офисе. Ваша цель — своевременно и качественно заключить дого-
вор и вовремя прибмть к себе на работу. Прежде чем приступить к 
осушествлению этой цели, вм планируете свои действия, то есть 
ммсленно представляете себе порядок и сроки вмполнения каждо-
го. Вот что у вас получается: чтобм достичь поставленную цель, 
вам нужно встать пораньше и собраться; до этого подобрать все 
нормативнме актн и проектм соглашений, необходимме для рабо-
тм, навести справки о фирме «X», определиться, как вн будете до-
бираться до своего офиса и т.д. 

Теперь, когда у вас есть примерннй план действий, приступайте 
к его вмполнению. Срочно подберите все необходимме для работм 
актм и документн. Попросите своих близких разбудить вас вовре-
мя. А подчиненннх — навести справки о фирме «X», ее деятель-
ности, подготовить ваш автомобиль и т.п. Вн просмпаетесь во-
время и действуете по плану. Вмполняя план, вм контролируете 
себя на основе имеюшейся информации. И в итоге — достигаете 
поставленную цель. 

Итак, для управления в сфере предпринимательства необходи-
мм цели, планирование, организация, контроль и информация. Но 
это еше не все «краеугольнне камни» управления. Управлять пред-
принимательской фирмой — значит иметь дело с людьми, у кото-
рих могут бнть разнне вкусн, привмчки, интересн и свои соб-
ственнне цели. Нужно заинтересовать их в успехе фирмн, сделать 
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так, чтобм они приносили ей как можно больше пользм, — это ии> 
зьшается мотивацией. 

Если в фирме больше одного человека, успех ее во многом зааИ 
сит от того, какие отношения сложатся между ними. А если их д»« 
сятки и сотни? В управлении предпринимательством всегда е< 11 
проблема коммуникаций и информации. 

Человеку свойственно заглядмвать в будушее, планировак. 
свою деятельность с учетом перспективм. В управлении это назм 
вается прогнозированием. 

Управление в предпринимательстве носит название менеджмсп 
та (от английского слова тепе§етеп1 — управление). Мм с вами 
только что определили его составнме части, или видм, деятель-
ности (см. рис. 8.2.1). 

Менеджмент 
в сфере предпринимательства 

Постановка целей Организация 

Мотивация 

Контроль Информация 

Прогнозирование 

Коммуникации, 
обмен информацией 

Рис. 8.2.1 

Что же такое менеджмент в области предпринимательской дея-
тельности? Это умение достигать поставленнмх целей в сфере 
предпринимательства или бизнеса. Это определение может пока-
заться слишком простьш. Однако в нем «скрмтм» все видм и со-
держание управленческой деятельности. 

Во-первмх, умение. Чтобм добиться успеха в рассматриваемой 
области, надо знать, как это сделать, и уметь применить свои зна-
ния на практике. В менеджменте есть свои приемм и «правила 
игрм», и вм можете научиться всему этому. 

Во-втормх, достигатъ. В менеджменте необходимо не просто 
стараться изо всех сил, а именно достигать. Пока вм не добились 
желаемого результата, вм не можете считать, что научились управ-
лять. 
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И наконец, в-третьих, поставленних целей. Цели должнм бмть 
ВМбранм и поставленм верно, в противном случае теряет сммсл и 
|1§рвое, и второе. 

Кто делает все это в предпринимательской фирме? Например, в 
милснькой юридической фирме (контора, агентство и др.) все ре-
(лсния принимает сам руководитель. В более крупньгх юридиче-
ОКИХ фирмах эти функции может вьтолнять менеджер. Он может 
бмть в фирме один. В больших компаниях людей, занимаювдихся 
мспеджментом, много: один отвечает за организацию бизнеса, дру-
| ОЙ организует прием клиентов, третий занимается рекламой, чет-
псртьш нанимает работников. 

Менеджер — ключевая фигура в фирме. Конечно, для успеха в 
области предпринимательства очень важнм и качество товара, 
услуг, и капитал, и квалификация работников, юристов, и хорошее 
ипформационное обеспечение. Однако, если у фирмм плохой ме-
псджер, ее не спасут ни деньги, ни люди — она может лишиться и 
того и другого. 

Чем бм ни занимался менеджер в фирме: производством или 
рекламой, финансами или управлением юридической сферой, ему 
нридется решать следуювдие задачи: ставить цели, строить план 
действий, уметь организовать работу, заинтересовать людей в ее 
результатах, проверять, все ли идет как надо и предвидеть послед-
ствия своих решений. 

Анализ показьшает, что большинство фирм, которме терпят не-
удачу, не имеют хорошо продуманнмх и реалистических целей. 

Почему здесь так важнм цели? Скажем, любой юрист наверняка 
знает, что эффективное управление в сфере предпринимательства 
невозможно без использования действенной юридической ИПС по 
законодательству. Но если кто-то допустит, что.этот вид управле-
ния может осувдествляться и без информационно-правового сопро-
вождения, то непременно столкнется с юридической дезорганиза-
цией и непредвиденньши негативньши проявлениями. Или — ста-
нет объектом большой неопределенности. 

В этом примере сформулирован один из важнейших принципов 
менеджмента: целъ определяет направление движения. Говоря тем 
язмком, которьш мм пользовались в предмдувдем параграфе, 
именно цель определяет, что, сколько, где и как будет делать фир-
ма. Любое решение, принимаемое в фирме, должно бмть продик-
товано стремлением приблизиться к цели. 

Как вм думаете, легко или трудно поставить цель? Ответ на 
этот вопрос подскажет вам собственнмй опнт. Всегда ли вм точно 
знаете, чего хотите? А если вм чего-то хотите, всегда ли вм можете 
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бмть уверенм, что это именно то, что вам нужно? Часто ли бьшаст 
так, что вам «все равно, что вас ждет»? 

Для начала давайте подумаем, что такое цель и какие бьшают 
цели. В науке об управлении понятие цели объясняется так: любой 
объект (это может бмть и юридическая фирма, и правовая системп 
управления в целом) в каждмй конкретнмй момент находится п 
определенном состоянии, которое можно описать несколькими па-
раметрами (например, частная нотариальная контора удостовери-
ла в этом году 500 документов банка, в конторе занято десять но-
тариусов и т.д.). Желаемое состояние объекта, которое он может 
достичь через сознателъное усилие, и будет целью этого объекта. 
Здесь важно, что усилия и действия по достижению цели предпри-
нимаются сознательно (целенаправленно): например, если в вашёй 
нотариальной конторе сейчас 5 работников, а вм хотите поскорее 
увеличить численность своих нотариусов до 10 человек, то это бу-
дет целью, хотя и является желаеммм состоянием. 

Цели в управлении появляются не сами по себе, они должнм 
бмть кем-то поставленм и сформулированм. Это может сделать 
один человек или несколько людей, составляюших вместе орган 
управления объектом, например, юридической фирмой. Такой че-
ловек (или орган управления), как уже отмечалось вмше, назьшает-
ся субъектом управления. 

Какие бмвают цели? Цели бьшают главние и второстепенние. 
Предположим, например, что вам, как юристу, предложили стать 
учредителем нового коммерческого банка. И вм не возразили про-
тив этого, хотя и сомневаетесь, что ваше вступление в новую 
структуру отнимет у вас массу ценного времени (одна из ваших це-
лей). Но вь! еше являетесь учредителем крупного коммерческого 
банка и всерьез занимаетесь своим «делом», что приносит вам не-
малую прибмль (это сейчас для вас главная цель). И вм, после не-
котормх колебаний, отказмваетесь от первого предложения ради 
главной цели. 

Искусство менеджера во многом определяется тем, умеет ли он 
вмделить и сформулировать свою главную цель, главную цель дея-
тельности своей фирмм или отдела. 

Цели можно также разделить на обгцие и частние. Есть обшие 
цели, которме преследует фирма, но у каждого отдела или группм 
работников есть своя частная цель. Понятно, что успех фирмм 
сильно зависит от того, насколько частнме цели согласуются с об-
шими и помогают достичь их. 

По времени, в течение которого предполагается добиться целей, 
они делятся на долговременние и краткосрочние. Все мм любим 
строить далеко идушие планм, но зачастую проблемм сегодняшне-
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П1 дня заслоняют от нас перспективу. Мн принимаем сиюминут-
1И||с решения и тем самьш иногда разрушаем себе путь к более уда-
жчшьш, но от этого не менее важньш целям. 

В одном учебнике по менеджменту рассказнвается об управ-
ВЯЮшем, которнй, стремясь улучшить к концу года финансовне 
иоказатели своей, кстати, весьма благополучной юридической 
фирмн, уволил перед Рождеством несколько работников. Ему дей-
Отвительно удалось увеличить прибнль фирмн, за что он получил 
Премию руководства. Но уволеннне работники не остались в долгу 
и устроили скандал. В результатн у фирмн бьши большие непри-
итности с профсоюзом и в суде, и это повлекло за собой весьма 
ОШутиммй финансовий ушерб, не говоря о пошатнувшейся репу-
тации фирмн. Так долгосрочнне цели развития бьши принесенн в 
жертву сиюминутному успеху. 

Наконец, цели бнвают конечние и промежуточнъге. Вспомним 
пример в начале этой главн. Вашей конечной целью бьшо свое-
иременно и качественно заключить договор. Промежуточнне цели 
(в управлении они назнваются подцелями) — собрать нужнне ак-
ти, вовремя внехать из дома. Умение так «расположить» промежу-
точнне задачи, чтобн они наилучшим образом приводили к реше-
нию конечной, — тоже одно из необходимнх качеств менеджера. 

Главнью обадие цели. Что ми считаем целями в сфере предпри-
иимательства? Разумеется, в каждой фирме свои задачи. Но неза-
висимо от вида фирмн ее главннми обшими целями будут те, что 
обозначенн на рис. 8.2.2. 

Цели фирмн 

Внживание Прибьшь П ;рспективн 
фирмн фирмн фирмн 

Рис. 8.2.2 

Вмживание. Этот биологический термин широко используется в 
области предпринимательства и управления. Действительно, фир-
ма может внжить, пройдя через «естественний отбор» в условиях 
конкуренции и найдя свое место в системе рьшочннх отношений. 

Прибьшь. В любой фирме менеджер оценивается по его способ-
ности обеспечить прибьшь. Прибнль — это одновременно и ис-
точник роста и процветания фирмн, и способ увеличения благосо-
стояния ее владельцев и работников. 

Значение этой цели для предпринимательства трудно переоце-
нить. Как-то раз президент одной крупной компании нечаянно 
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подслушал разговор своих подчиненних — менеджеров, руконо« 
дяших отделами фирмн. Кажднй из менеджеров считал свой отдел 
и цели, стояидие перед ним, самьши важньши. Президент вошел к 
ним и сказал: «Друзья, я восхишен вашей преданностью своему де« 
лу. Но мой опнт подсказивает, что вн все не правн. УправленШ] 
крупной фирмой можно сравнивать с искусством жонглера, кото« 
рий должен удержать в воздухе одновременно несколько бельм 
шаров с надписями «товар», «сбнт», «информация» и один крас» 
ний с надписью «прибнль». Жонглер должен помнить: что бн ни 
случилось, ни в коем случае не дать упасть «красному шару». 

Перспективи. Как би ни бнло велико значение прибнли, ме» 
неджер не должен забивать о перспективе развития фирмн. Это 
поможет ему приблизиться к достижению долгосрочннх целей, 
Например, менеджер принимает решение в ближайшие 2 — 3 годя 
направлять большую часть прибили не на увеличение своего ка« 
бинета, а на покупку новнх компьютеров. Зато через какое-то 
время это принесет внигрнш в прибнли по сравнению с другими 
фирмами, работаюшими по старинке. Или юридическая фирма-
посредник может отказаться от заманчивой, но сомнительной 
сделки, чтоби сохранить свое доброе имя. 

Эти три главние в жизни фирмн цели очень тесно связанн меж-
ду собой. Как обеспечить их внполнение? Прежде всего нужно, 
чтоби кажднй, кто отвечает в фирме за тот или иной «участок» 
работи (а в крупннх фирмах это целне отделн или группн работ-
ников), перевел эти обшие цели на «язнк» своих, более частннх за-
дач. Такие конкретнне задачи определяются функцией данного от-
дела или работника в фирме. Например, в большой фирме менед-
жер, руководяший группой юристов, сформулировал свои цели 
так: 

— заключить как можно больше полезних сделок; 

— не допустить ненужннх споров с партнерами; 

— внигрнвать все спори в суде; 

— привлечь на свою сторону побольше клиентов и т.д. Исходя 
из изложенного, действия менеджеров можно классифицировать по 
трем типам: межличностние, информационние и принятиерешений. 

Так как основной задачей менеджеров является организация 
бизнеса через людей, неудивительно, что менеджерн проводят 
большую часть времени в межличностннх контактах. Менеджерн 
имеют и власть, и ответственность для того, чтобн заставить лю-
дей работать хорошо как в одиночку, так и в своей сфере. В связи с 
этим можно виделить три основннх задачи менеджера в работе с 

366 



шлммп и среди людей: представительскую, направляювдую и не-
фпрмильного обшения. 

I Иредставительская роль. Кажднй менеджер так или иначе 
Р ншяет представительские функции. Менеджерн разрезают 
н-шочки, приветствуют важннх посетителей, играют роли 
. нндебних генералов». 

| Паправляюшая роль. Здесь включается в направляюгцую роль 
|икш1 деятельность, как убеждение, показ примера, воодушевление, 
Ш цшжение удовлетворения действиями подчиненннх. 

V 11еформальное обшение. Включает в себя контакти с колле-
1ММИ на одном уровне в фирме и с людьми, не работаюшими в ней. 
Пгформальнме горизонтальнме контактм дополняются формаль-
ммми, вертикальньши контактами с подчиненньши и начальника-
мп, 

Из-за своих широких контактов менеджерм являются наиболее 
ипформированньши людьми в своей фирме. Они служат своеоб-
|1пшьши информационньши центрами. В теории управления ин-
формационная роль менеджеров подразделяется на следуюшие три 
пида: 

1. Поиск информации. В этой роли менеджерм изучают деловой 
мир в поисках информации всех типов. Подчиненнме питают их 
ЮКесткой» информацией, такой как еженедельнне коммерческие 
иоказатели. Но из-за своего статуса менеджерн имеют также до-
1"гуп к «мягкой» информации. Например, в результате встречи с 
I навой профсоюза президент компании и юрист могут определить 
1'го интересм в будуших переговорах при заключении коллек-
тивного договора. 

2. Распространение информации. Информация, полученная во 
нремя бесед делового партнера, может бмть направлена в отдел 
маркетинга для бнстрого реагирования. 

3. Вмступления. Речи, пресс-релизн, интервью для радио и теле-
иидения — вот формальнне примери ораторской роли. Намеки, 
отпускаемне во время коктейлей, и знаменитне «пробнне шари», 
пускаемме «вмсокими официальньши лицами», — это менее фор-
мальнме примерм. 

В теории управления также отмечается, что менеджерм тратят 
большое количество времени на принятие решений. Но при этом 
они вмступают в самих различннх ролях, а именно: 

— предпринимателя, т.е. действуют как люди, которне находят 
удачнме возможности; 

— человека, решаюшего различнне проблемн; 
— распределителя ресурсов; 
— консультанта; 

367 



— участника переговоров, т.е. менеджерм ведут переговорм пц 
контрактам с рабочими, деловьши партнерами, поставшикамЦЯ 
они прекрасно подходят для ведения переговоров из-за их статуей 
и авторитета, их центральной роли в коммуникационнмх каналпн 
фирмьь 

Области целеполагания. Вмше мм приводили в качестве примг 
ра фирму, которую вм хотели бм открмть. Давайте посмотрим, | 
каких областях предпринимательской деятельности вам придп 11 
ставить цели. 

Ресурсь!. Вашей целью будет как можно лучше использовать р| 
сурсм, котормми располагает ваша фирма. Это и люди, и оборудо. 
вание, и денежнме средства, которме могут работать на вас лучшс 
или хуже. 

Производительность. Вм намеренм получить как можно большс 
прибьши от своего бизнеса, поэтому одна из ваших главнмх задач 
— принять и обслужить как можно больше посетителей. Вм будете 
открмвать свою фирму пораньше, а закрмвать попозже, стараться 
давать грамотнме юридические консультации, советм и др. 

Потребители, клиентм. Люди любят то, что попроше и поде-
шевле, но это совсем не обязательно в ушерб вашей прибмли. Воз-
можно, вам удастся привлечь людей невмсокими ценами, и вм вм-
играете на количестве клиентов, вм постараетесь оформить не-
стандартнмй интерьер и создать свою, особую атмосферу в вашей 
фирме, преследуя ту цель — признание и успех у клиентов. 

Репутация. Одна из важнмх целей в любом бизнесе — устойчи-
вая репутация фирмм. Если посетитель, получив у вас один раз 
дельнмй совет, возврашается назавтра, это уже кое-что значит. Ес-
ли в вашей фирме царит порядок и могут говорить о вас только 
хорошее, это только прибавит успеха вашему делу. 

И наконец, несколько требований к целям, которме вм будете 
себе ставить: 

— Цели должнм бмть четкими. Если вм не можете объяснить 
другим, чего вм хотите, вам следует еше раз все продумать и сфор-
мулировать свои цели конкретнее. 

— Цели должнм бмть гибкими. В бизнесе нужно уметь вовремя 
реагировать на всевозможнме изменения на рьшке и понимать, что 
в данное время является для вас наиболее важнмм. 

— Цели должнм бмть реалистичньши, то есть достижиммми. 
Если вм ставите себе слишком сложнме цели, сами в глубине души 
не веря в их вьшолнение, вм только отбиваете охоту у себя и дру-
гих прикладмвать усилия, чтобм достичь их. 

— Прежде чем приступить к формулированию и вьшолнению 
новмх.целей, проверъте, сделано ли то, что вм наметили раньше. 

368 



Кроме того, чтоби достичь поставленной цели, нужно пред-
тнять себе, как ви будете это делать, иньши словами, иметь 

1 ЦСЙСТВИЙ. 

Н современном обшестве все крупнне фирмн, в том числе юри-
III пские, применяют внутрифирменное планирование как сред-

нно достижения поставленннх целей и контроля деятельности 
|||И|)МЬ1. 

Иредставим себе юристов, которне советуют предпринимателю 
|Ложить миллиони в строительство жилья, без предварительной 
ироработки прибьши. К чему это может привести? К краху. И здесь 
Иужен проект соответствуюшего плана. 

1,стественно, никто не «принуждает» менеджера составлять 
Планм. Их необходимость диктуется самой жизнью. В маленькой 
фирме планн не нужнн: достаточно бухгалтерских записей и доку-
мгнтов, а в остальном менеджер полагается на свой опнт, память, 
ншуицию. А если мн возьмем гигантский автомобильннй концерн 
I филиалами во многих странах? Без планирования здесь никак не 
о1|()ЙТИСЬ. 

Каждая фирма сама может решить, какие планн ей нужнн для 
работн и как удобнее всего их составлять. В больших фирмах са-
мь1ми распространенннми видами планов являются производ-
ственная программа и финансовнй план (бюджет). 

Юрист должен знать, что производственная программа состав-
ляется в фирмах, действуюших в промншленности, сельском хо-
чяйстве, строительстве, транспорте. 

Вот главнне вопроси, которие в ней отражаются: 
— Какая продукция будет производиться и сколько? 
— Сколько времени на это потребуется? 
— Сколько работников следует привлечь? 
— Какое оборудование используется? 
— Каким должен бнть запас снрья, материалов, чтобн произ-

водство шло непреривно? 
После того как производственная программа составлена, необ-

ходимо определить порядок ее внполнения. То есть нужно решить, 
в какой последовательности будут делаться различнне работн и 
как их распределить по рабочим местам, чтобн внполнить произ-
водственнью план с наибольшей эффективностью. Такие решения 
диктуются, главним образом, технологией проиозводства. Однако 
в любом самом привичном деле постоянно возникают какие-то 
новие условия или фактори, с которьши нужно считаться при 
планировании работьг. например, разнне размерн партий заказан-
ннх товаров, или новие модели продукции, или даже смена време-
ни года. 
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Во многих крупнмх фирмах, включая и юридические типа 
«Лейтам и Уоткинс», для решения таких задач применяются ме-
тодм календарного планирования. 

Пример календарного плана приведен на рис. 8.2.3. 

Скажем, на этом рисунке может бмть изображена ситуация, 
когда в юридическое агентство социальной и правовой зашитм, 
уже обслуживаюшее восемь предприятий, поступает десять новмх 
заказов на правовое обслуживание и все они должнм бмть вьшол-
ненм через месяц. Календарнмй план-график помогает менеджеру 
в этом случае распределить вмполнение новнх заказов по мере вм-
свобождения юристов, оборудования фирмм и др. 

Главное достоинство календарнмх планов — простота и на-
глядность. Особенно полезнм они в тех фирмах, где вьгаолняется 
много разнмх работ или заказов и задействован большой поток 
клиентов. 

С другой сторонм, некоторме работм или операции управлен-
ческого процесса можно вмполнять лишь в строго определенной 
последовательности (например, нельзя контролировать работу 
подчиненнмх, не имея необходимой для этого информации). Дру-
гие же можно сдвигать во времени. Задача менеджера — найти са-
мую лучшую последовательность и сроки вмполнения таких работ, 
чтобм суммарное время бмло минимальньш и фирма не теряла би 
на неопределеннмх задержках и простоях. 

Если работ много и все они взаимосвязанм, для решения такой 
задачи можно применять методм сетевого планирования. Сеть — 
тоже график, котормй можно изобразить в следуюодем виде (рис. 
8.2.4). 

Здесь стрелки будут обозначать работм (или операции), а кру-
жочки — моментм их начала и окотания. Настояший сетевой гра-
фик производственного, да и юридического процесса — вешь до-
вольно сложная. Составленнме таким образом графики производ-
ственннх, юридических и инмх процессов помогают менеджеру, 
отвечаюшему за организацию управления, лучше спланировать 
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иорядок вьшолнения работ, следить за их своевременньш вьшол-
иснием, использовать резервн времени. 

Бюджет же фирмн показнвает, как наипучшим образом потра-
тить деньги, чтобн обеспечить фирме максимальннй доход. 
Сколько денег будет потрачено на производство, сколько на обра-
ботку и распространение информации, сколько на приобретение 
новой компьютерной техники, а сколько — на обучение персо 
нала? 

Когда составляется финансовьш план фирмн на будуший год, 
кажднй менеджер, отвечаюидий за работу того или иного отдела, 
вносит свои предложения по расходованию средств. Все вместе эти 
предложения могут превншать возможности фирмн. Руководители 
фирмн должнн сделать внборн и определить приоритетн, то есть 
решить, каким отделам внделить средств больше и в первую оче-
редь. 

Следует отметить, что одна из самнх важннх задач, решаемнх с 
помошью бюджета, — правильно рассчитать затратн фирмн. 

В практике планирования все затрати на производство продук-
ции делят на две группьг. прямьге и косвенньге. 

Прямие затратн — это те, которие «напрямую» связанн с изго-
товлением продукта, документн, заключения и т.д. К ним относят-
ся, например, затрати на материалн, из которнх продукт сделан; 
средства, затраченнне на работу техники, на оплату труда работ-
ников, которне изготовили документ. 

Косвенние затратн — это затратн, которне необходими для 
обеспечения процесса производства продукции. Косвеннне затра-
ти очень разнообразнн. Есть разновидность косвенннх затрат, ко-
торне связанн с производством конкретного продукта, например, 
затрати на отопление и освешение помевдения, где идет его изго-
товление. Другие связанн с организацией работм всей фирмн в це-
лом, например, заработная плата директора фирмн, бухгалтеров, 
юристов и других служаших. 

Сумма прямнх и косвенннх затрат назнвается себестоимостью. 
Прямне затратн + косвеннне затратн = себестоимость, или 

пз + кз = с. 
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Давайте посмотрим, насколько более глубокими и точньши 
стали ваши знания о затратах. Теперь вн знаете: 

— что затратн на производство продукции, изготовление до-
кументов и т.д. назьгваются ее себестоимостью, 

— что себестоимость состоит из двух групп затрат — прямих и 
косвенннх. Обе группи затрат в себестоимости продукции, доку-
ментов рассчитнваются в бюджете фирмн. Но планируются не 
только затрати. 

Поскольку фирма делает все эти расходн, она стремится воз-
местить их стоимость. Поэтому все они включаются в цену товара. 
Что еше, кроме затрат, входит в нее? 

Представьте себе, что фирма продает товар по цене, равной его 
себестоимости. В таком случае она не получит никакого вьшгрнша 
от этой продажи. Поэтому в цену товара включается также ожи-
даемая прибьшь — та, которую предприниматель рассчитнвает 
получить: 

Цена = себестоимость + ожидаемая прибиль, или 

ц = с + по. 
В бюджетах планируется, помимо затрат, еше и величина пред-

полагаемой прибнли. Когда товар будет продан, фирма может 
сравнить величину фактической прибьши с той, которую она хотела 
получить. 

Таким образом, планирование помогает любой фирме достичь 
своих целей. Но планн — это еше и средство контроля. Даже если 
плани составленн не «на бумаге», а сушествуют лишь «в голове» у 
менеджера, он в процессе своей работн на основе получаемой ин-
формации постоянно проверяет, насколько то, что происходит в 
действительности, соответствует тому, что должно бнть, — это и 
есть контроль. 

В управлении контроль назнвают также обратной связъю. Мн 
воздействуем на объект управления и получаем информацию о его 
новом состоянии. На основании этой информации мн принимаем 
новие решения и осушествляем новие воздействия. Например, 
юрист дает советн своему клиенту по вопросам приватизации не-
движимости и в зависимости от условий и характера этой привати-
зации продолжает правовое обслуживание клиента. 

В сфере предпринимательства известнн различнне види и фор-
мн контроля. Что же здесь контролируется? 

Производство, конкретная работа. Здесь предметом контроля 
является количество и качество продукции, соблюдение техноло-
гии, сроки внполнения работ, услуг. 
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Сбьгг. Менеджер по сбмту проверяет, сколько товаров продано, 
.1 сколько осталось, какие товарм расходятся бмстро, а какие за-
лсживаются на складах. 

Затратм. Менеджерм, отвечаюшие за финансм фирмм, контро-
лируют доходм и расходм фирмм, сравнивают величину фактиче-
еки полученной прибмли с ожидаемой. 

Персонал. Менеджера по кадрам интересует все, что связано с 
людьми: довольнм ли они своим положением в фирме, нет ли 
опозданий, прогулов и других нарушений трудовой дисциплинм, 
иа какие работм нужен дополнительнмй персонал. 

Контроль может проводиться постоянно в течение рабочего дня 
— это оперативньш контроль. Например, при строительстве дома 

надо сверяться с проектом, следить за подачей материалов, за ра-
ботой техники. Некоторме видм контроля осушествляются перио-
дически — 1 раз в месяц, квартал, год. Пример — подробнмй ана-
лиз юридического положения фирмм. 

Формм контроля тоже здесь очень разнообразнм. Например, на 
производстве контроль может осушествляться в виде наблюдения с 
использованием различнмх контрольно-измерительнмх приборов. 
Для контроля за денежнмми средствами применяют финансовме и 
бухгалтерские документм. Руководитель юридической фирмм мо-
жет контролировать своих подчиненнмх в форме письменних отче-
тов о работе или проводить регулярнме совешания и обсуждения 
правовмх проблем, которме возникают в фирме или у отдельнмх 
работников и у клиентов. 

Правильная организация контроля очень важна и во многом 
зависит от искусства менеджера. Он должен бмть достаточно тре-
бователен, чтобм подчиненнме всегда чувствовали ответствен-
ность за свои действия и решения. И в то же время по-настояшему 
умелмй менеджер знает, что непрермвно контролировать своих 
подчиненнмх вредно: это лишает их самоетоятельности и они на-
чинают верить, что без менеджера действительно не могут сделать 
ни шагу. 

Анализ практики менеджмента показмвает, что хороший ме-
неджер тот, кто может оставить свою фирму на два-три дня и бмть 
уверен, что за это время все будет идти как надо. 

Итак, планирование и контроль, как функции управления, тес-
но связанм между собой. Если менеджер, сравнивая планм фирмм 
и реальность, обнаруживает расхождение между ними, он должен 
понять причину этого расхождения и принять соответствуюшее 
решение. 
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Например: 
«Нам нужно во что бм то ни стало добиться того, чего мм хоте-

ли. Придется изменить то-то и то-то в работе фирмм», или 
«Пока рано делать какие-то вмводм, информации явно недо-

статочно», или 
«Наши планм нереальнм. Придется изменить стратегию фир-

мм». 
Как видите, контроль может приводить и к изменениям в теку-

цдей управленческой деятельности фирмм, и к изменениям самих 
целей и планов фирмм. Но здесь необходим четкий механизм кон-
троля, позволяюший оптимизировать все элементм и структурм 
управления. И это поможет сделать все управление максимально 
полезньш для предпринимательства. 









Надо сказать, что все эти вопросн взаимосвязанн, и более или 
менее удачное их решение зависит от способностей, умения и опь1-
та менеджеров. Менеджер самого верхнего уровня должен постро-
ить эффективную организационную структуру: подобрать подхо-
дяших руководителей отделов; координировать их работу, ориен-
тируя ее на достижение целей фирмм; следить за тем, чтобм штат 
управления не слишком разрастался — это увеличивает затратм 
фирмм. 

На любом уровне управления главная задача менеджера — ор-
ганизовать работу так, чтобм она вьшолнялась наилучшим обра-
зом. 

Практически в каждой фирме или учреждении можно встретить 
человека, котормй буквально завален работой, потому что он 
стремится делать ее за своих подчиненнмх, вместо того чтобм за-
ставлять их вьгаолнять ее. Такой человек никогда не станет хоро-
шим менеджером. 

Организационная структура управления, даже самая большая и 
сложная, не должна бмть «застмвшей», раз и навсегда определен-
ной; Гибкость структурн позволяет фирме бмстрее реагировать на 
изменения рмнка и приспосабливаться к ним. Разумеется, это не 
означает, что любое незначительное изменение должно приводить 
к пересмотру всей структурм. Далеко не всегда в этом есть необхо-
димость. Одни фирмм отличаются относительно стабильной 
структурой, например частнме нотариальнме конторм, ежедневно 
внполняюшие одни и те же функции. Другие же могут вообше не 
иметь четко определенной неизменной структурм. 

Пример: фирма, принимаюшая участие в подготовке законо-
проекта о приватизации. В ней работают несколько специалистов 
разного профиля: специалистм в сфере хозяйственного и предпри-
нимательского права, теоретик управления, инженер-экономист, 
менеджер, которнй координирует работу специалистов и обеспе-
чивает их нужной информацией, документами. На время разработ-
ки законопроекта о приватизации специалистн объединяются в 
группн, затем эти группи распадаются и формируются новне, уже 
для другой законопроектной работн. 

Нечто похожее мн можем наблюдать в театре, где «структурная 
единица» — коллектив актеров, занятнх в том или ином спектакле. 

Становится очевидннм, что и в повседневной жизни, и в бизне-
се люди вступают друг с другом в контактн. В любой фирме есть 
проблема коммуникаций, то есть отношений между людьми. 
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Люди обшаются как «внутри» свой фирмм, так и с «внешним 
миром». Коммуникации можно определить как способм, при по-
И01ЦИ котормх люди вступают в контактм друг с другом. 

Представим себе председателя правления коммерческого банка, 
| игормй на оперативке спрашивает у подчиненнмх: 

- Как оформить договор арендм помешения, котормй соби-
рнется занять банк? 

Все подчиненнме поначалу молчат. Потом один из них пере-
шрашивает вопрос, другой начинает лихорадочно что-то записм-
инть в своем блокноте, третий советует позвать юрисконсульта, а 
Чвтвертьш начинает говорить по сушеству и т.д. 

То, что говорит председатель правления банка, мм назовем со-
обшением. Здесь оно вмражено в форме вопроса. Сообшение, ра-
тумеется, может бмть и в утвердительной форме. Из этого примера 
иидно, насколько по-разному люди воспринимают сообшение и 
рсагируют на него. 

Например, Петров вообше молчит и не идет на контакт; Иванов 
готов идти на контакт, но воспринимает сообшение с запаздмва-
иием; Семенов слмшит сообшение, но не хочет давать ответа; Ан-
дреев не может дать ответ, но знает, где его найти; Николаев вос-
иринимает сообшение и начинает сам отвечать. 

А теперь поставьте себя на место председателя правления банка, 
иолучившего такие разнообразнме «ответм» на свое сообшение. 
Какой будет ваша реакция? 

Вм можете бмть удовлетворенм одним правильнмм ответом и 
нозможностью задать следуюший вопрос; можете попмтаться при-
влечь внимание всех к обсуждаемому вопросу; можете вмзвать 
юрисконсульта и попросить его дать пояснения. Возможно, вас не 
устраивает такая низкая «результативность» опроса и вм захотите 
перестроить работу совешания так, чтобм сделать своих подчи-
неннмх более активнмми. 

Какое отношение все это имеет к предпринимательству и 
управлению фирмой? — можете спросить вм. 

Проблема коммуникаций — одна из саммх важнмх в современ-
ном менеджменте. Какие отношения складмваются между работ-
никами в фирме, в отделе, группе? А у них же — с руководством? 
Как менеджер может повлиять на эти отношения с пользой для де-
ла? Как передается информация с верхнего «этажа» организацион-
ной структурм управления на нижние и обратно? 

Все эти вопросм входят в круг задач и обязанностей менеджера 
и являются частью обшей системм управления фирмой. Более под-
робно мм рассмотрели способм коммуникаций внше при анализе 
правовмх информационнмх образований и там же касались про-
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блемн мотивации — создания у людей заинтересованности в свовй 
работе. Последнее — тоже один из «краеугольнмх камней» эффс-к 
тивного менеджмента. 

Известно, что мн все живем в условиях частичной неопредс 
ленности. Как бм не бьша размеренна и упорядоченна наша жизш., 
в нее время от времени «врьшаются» какие-то неожиданнме оГ>-
стоятельства, которме заставляют нас менять свои планм. Иногди 
это приятнме неожиданности, иногда они приносят массу не-
удобств. 

В сфере предпринимательства такие внезапнме изменения озп;г 
чают не просто временнме неудобства. Деятельность предприни-
мателей связана с коммерческим риском: новме обстоятельства мо-
гут принести успех фирме, а могут и привести к краху. Естествеп-
но, фирма стремится сделать этот риск как можно менее вероят-
ньш. Для этого ей необходимо своевременно предвидеть, что про 
изойдет в течение некоторого ближайшего и более отдаленного 
отрезка времени. Это и есть прогнозирование. 

Ну, а что фирма хочет знать о будушем? 
Любая фирма сушествует для того, чтобм удовлетворять по-

требности людей или других фирм в каких-либо товарах или услу-
гах. На товарм и услуги сушествует спрос. Если спрос неожиданно 
упадет и товарм останутся нераспроданнмми, фирма не сможет 
возместить затратм на их изготовление и понесет убмтки. Если это 
происходит в большом масштабе или в течение долгого времени, 
фирма может полностью разориться и прекратить свое сушество-
вание. 

Говоря о прогнозах, мм имеем в виду прежде всего прогнозиро-
вание спроса. Сушествуют прогнозм цен, прогнозм продаж, про-
гнозм движения денежнмх средств, юридические прогнозм. Но все 
они играют вспомогательную роль при прогнозировании спроса: 
последний стоит ближе всего на пути к достижению целей фирмм. 

Когда речь идет о будушем, мм можем лишь более или менее 
точно предсказать его. Скажем, трудно точно прогнозировать, как 
будет вести себя завтра на рьшке ваша фирма, какие ее поджидают 
коллизии, негативнме проявления или резкий рост преступности. 

В современной теории управления прогнозирование — это на-
правление, вернее, один из разделов науки об обшестве. 

Как строятся прогнозм? Большинство прогнозов основмвается 
на очень простом на первмй взгляд предположении: если в течение 
довольно долгого времени собмтия развивались так-то и так-то, то 
мм можем с большой степенью вероятности утверждать, что они 
будут развиваться так же еше в течение какого-то времени. Это 
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цпинное внсказмвание можно иначе назвать одним словом -— тен-
ценция. 

Эту тенденцию можно изобразить графически. Скажем, здесь 
шлошная линия (например, первне четьфе года) могут показнвать 
иостепенное возрастание спроса на юридические услуги. Пунктир-
мая линия означать наш прогноз на пятий год — мм предполага-
см, что движение спроса на указаннне услуги будет происходить в 
гом же направлении и примерно с той же скоростью, что и в пер-
ш>1е четьфе года. 

Значит, первое, что необходимо знать при построении прогно-
ча, — как изменяется спрос на продукцию или услуги, которне 
производит фирма, в течение некоторого отрезка времени. 

Есть товарн и веши, спрос на которне более или менее постоя-
иен во времени, например мьшо, часи, газетн, услуги в адвокат-
ской фирме. 

На другие товарн и услуги спрос время от времени 
(нериодически) меняется. Например, спрос на проездньге билетн 
резко возрастает в последние дни уходяшего месяца и в первне 
два-три дня нового, а затем столь же стремительно падает. Спрос 
на сборники законодательннх актов в течение года довольно уме-
рен и почти никогда не внзнвает никакого ажиотажа. 

На многие товарн спрос носит сезонннй характер, например на 
чимнюю и летнюю одежду, коньки, лнжи, купальники, услуги ту-
ристических агентств. 

Иногда товар, впервне появившись на рннке, постепенно при-
влекает внимание все большего числа покупателей — спрос на него 
постоянно растет, хотя и не слишком бнстро. Одновременно этот 
новнй товар «внтесняет» другой, использовавшийся по тому же 
назначению раньше, спрос на него падает, хотя и не исчезает сов-
сем. Например, когда появились магнитнне диски, спрос на обнч-
нне аудиокассети стал уменьшаться, хотя последние остаются до-
статочно популярннми у потребителей. 

Фирмн должнн учитнвать эти особенности спроса: они могут 
создавать запасн снрья или уже готовой продукции, чтобн в 
«пиковнй» момент суметь удовлетворить запросн потребителей. 

Фирмн должнн также вовремя «замечать» тенденции развития 
спроса и учитнвать их при планировании своей работн на пер-
спективу. Если спрос растет, можно предусмотреть строительство 
новнх помешений, покупку нового оборудования к тому моменту, 
когда старое производство уже не будет вмешать все заказн. Если 
наблюдается падение спроса, фирме следует заранее подумать о 
переходе на новую продукцию, на новне услуги, и о затратах, ко-
торие будут с этим связанн. 
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После того как менеджер отдела прогнозирования устапоки | 
как ведет себя спрос на продукцию или услуги фирмн, он дол К§И 
подумать о том, что может повлиять на спрос в ближайшем и бод| I 
отдаленном будушем. То есть он внявляет фактори, воздейстпуи» 
одие на изменение спроса. Эти факторн многообразнн: изменсиш 
модн, устаревание продукции, появление новмх товаров, конкури 
руюших фирм, новмх рмнков сбмта. Может ли предприним;!п ш 
или менеджер предусмотреть все эти обстоятельства? Даже саммй 
искуснмй и опмтнмй менеджер - не ясновидяший, но он должеи 
сделать все возможное, чтобм такие изменения на рмнке не свали 
вались на него как снег на голову. Другими словами, необходим,. 
проводить постоянную работу по изучению рьшка. 

Если фирма небольшая, скорее всего, нет необходимости чер 
тить сложнме графики и диаграммм спроса. Менеджер сам оцеии 
вает рмночную ситуацию для своего товара, своих услуг, исполь* 
зуя свой опмт, знания, интуицию. 

Если фирма более крупная и вьшускает разнообразную продук 
цию, ее руководители могут обратиться за помоодью к консультан-
там-экспертам в области сбнта, цен, спроса, права. Такой способ 
прогнозирования назмвается методом экспертнмх оценок. Экспср 
там предлагают перечень вопросов, на которме они дают свои от-
ветм, затем результатм опроса — мнения экспертов — сбирают, 
обрабативают специальннм образом и преврашают в прогноз. 
Важно, чтобм экспертов, котормх будут спрашивать, бнло доста-
точно много — это повишает точность прогноза. 

В больших фирмах прогнозн на длительную перспективу стро-
ят, используя методн математической статистики и информатики, 
В частности, статистика — это информация о «прошлом» фирмн, 
например, даннне о випуске продукции, об объемах продаж, пра-
вових услуг. По этим данннм строят график, а затем соединяют 
точки и получают необходимие кривне линии. 

Из курса математики известни разнообразние типн кривнх — 
параболн, гиперболи, прямне и т.д. Каждая такая кривая описн-
вается своей функцией. Функция устанавливает зависимость между 
переменннми, в данном случае — зависимость спроса от времени. 

Если предположить, что спрос и в дальнейшем будет зависеть 
от времени таким же образом, можно построить продолжение кри-
вой спроса на интересуюший нас период, то есть спрогнозировать 
спрос. 

В реальной практике построение прогнозов — вешь, конечно, 
более сложная. Здесь применяется специальннй математический 
аппарат и компьютернне программн. 
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Нам могло показаться, что такие прогнози — это что-то слиш-
| ом абстрактное и представляет исключительно научньш интерес. 
Нн самом деле грамотно построенньш прогноз имеет большую 
мриктическую ценность для менеджеров, а прогнозирование вооб-
|Це служит.реальной основой для вмработки целей, стратегии раз-
ПГГИЯ и планирования управленческой деятельности фирмм. 



8.4. Финансм и расчетм в системе управления фирмш) 

Если рассматривать управление любой фирмой с позиций ирош 
водства и регулирования, то мн увидим, что не только субъск \ъ\ Ц 
объектм управления и их взаимосвязи на рьшке, но и «цеиоч! I 
участников обцдественнмх отнондений», обмениваюшихся тоннрц 
ми и деньгами. Это и понятно, ибо все производители товароа | 
услуг (в том числе и юридических) одновременно являются потре 
бителями каких-то других товаров и услуг. 

Например, юристм, занимаюшиеся акционированием заводц, 
являются разработчиками (производителями) необходимой доку 
ментации и потребителями бумаги, правовмх актов, даннмх. »и 
вод, в свою очередь, является только потребителем разрабатм-
ваемой юридической документации и вмводов специалистон 
Деньги на работн по акционированию он получил, производя то-
варм совсем в другой цепочке. 

Таким образом, здесь денежнме потоки перемеидаются между 
производителями, потребителями, продавцами и покупателямп, а 
их движение назьшается денежнмм обраидением в рассматриваемои 
сфере управления. Теперь мм можем сказать, что деньги — еиде и 
средство обрашения в данной сфере. 

Скажем, покупая сборник законов в магазине, менеджер трати'1 
деньги. Когда он кладет какую-то сумму на свой счет в банке или 
снимает ее со счета, он имеет дело тоже с деньгами. А вот деньги, 
которме расходуются им на нуждм фирмм, берутся в кредит у баи 
ка, вмплачиваются государству в виде налогов, можно назвать по-
другому — финансм. Вовлечение денежнмх средств в предпришт 
мательскую деятельность назмвается финансированием бизнеса. 

Финансовме менеджерь! или управляюидие финансами. В бизнесе 
за финансм, так же, как и за другие аспектм управления, отвечает 
первое лицо. В крупнмх фирмах суидествует сложное разделение 
труда. Оно не везде одинаково, на рис. 8.4.1 представлена обоб-
иденная структура финансового управления на уровне фирмм. 

Финансист-менеджер подчиняется президенту фирмм наряду с 
начальниками отделов по маркетингу, управлению и других 
основнмх отделов. Финансисту-менеджеру часто присваивают ти-
тул вице-президента. Он отвечает за всю финансовую деятельность 
и вмступает в качестве посредника между вице-президентами по 
управлению, маркетингу, производству и другими управляюидими, 
пользуюидимися фондами корпорации. У финансиста-менеджера 
два заместителя. Первмй из них — казначей. К функциям казначея 
относятся распоряжение наличностью фирмм, ценнмми бумагами, 
осуидествление кредитной политики. 
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Другой работник, подотчетнмй финансисту-менеджеру — кон-
фолер (ревизор). Он отвечает за бухгалтерию и, как правило, за 
фпнансовое планирование и бюджет. Казначей ведет внешнюю 
ншсльность на финансовмх рьшках, контролер же занимается 

дпггельностью внутри фирмм. 
Юрист следит за соблюдением норм финансового, банковского 

п иного законодательства. 
Финансист-менеджер, казначей, контролер и юрист — не един-

с твеннме специалистм, принимаюидие решения в области финансов 
фирмм. В действительности все деловме решения имеют финансо-
нме последствия. Когда решения требуют больших сумм, они при-
пимают решения после консультации с финансистом-менеджером. 
Мелкие финансовме операции могут бмть осушествленм управ-
ЛЯЮШ.ИМИ по маркетингу и производству. На фирмах, состояишх из 
множества предприятий, местнме директора могут иметь право 
принимать финансовме решения самостоятельно. Это означает, 
что все управляюшие финансами должнм бмть в курсе всех аспек-
тов деятельности фирмм. Потому что финансм — это путь к вер-
шинам делового мира. Анализ показмвает, что почти половина 
всех президентов крупнмх фирм России не имеют опмт работм в 
финансовой сфере. Финансовая нестабильность в нашей стране с 
рекорднмм уровнем инфляции и учетнмх ставок усилили данную 
генденцию. И это отрицательно сказалось на организации дей-
ственного управления в области предпринимательства. 

Достижение успеха в области финансового управления во мно-
гом зависит от такого поведения менеджера, всей финансовой 
службм, при которой главньш становится инициатива, поиск 
нетрадиционнмх решений, масштабность операций, умереннмй 
риск, деловая хватка. 
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В частности, работая на фондовом ринке, юрист-управленец, 
менеджер должен соблюдать ряд требований, или правил, если он 
не хочет причинить вред своему бизнесу: 

— покупать акции только на избнточнне средства, при этом у 
фирми всегда должна бь1ть денежная наличность на случай чрез-
внчайной ситуации; 

— прежде чем приобрести акции (облигации) другой фирми, 
необходимо всесторонне изучить ее деятельность. Лучше внслу-
шать двух-трех надежннх экспертов или брокеров, чем полагаться 
на собственний анализ. Необходимо располагать проверенной, до-
стоверной информацией о состоянии дел этой фирмн; 

— лучше инвестировать средства в ценнне бумаги нескольких 
предприятий. Еше предпочтительнее приобрести акции ведуших, 
известннх фирм в период, когда ценн на них приемлемн; 

— необходимо регулярно изучать финансовне отчетн пред-
приятий, в акции которнх инвестированн денежнне ресурсн. 
Нужно определять и изучать динамику всех коэффициентов (уро-
вень рентабельности, прибьшьность, скорость оборота и др.); 

— не рекомендуется отказнваться от приобретения акций толь-
ко из-за невнсоких дивидендов. К примеру, во Франции, Лондоне 
наибольшей популярностью пользуются как раз ценнне бумаги с 
фиксированннми доходами. Инвестирование считается целесооб-
разннм, если норма доходности превншает процентн, внплачи-
ваемне кредитной системой за пользование свободннми денеж-
ньши средствами. 

Источники финансирования. Откуда руководитель и менеджер 
фирмн берут средства для финансирования своего дела? Вн можете 
ответить: «Использует собственние деньги или деньги своих парт-
неров», «Использует деньги, внрученнне от продажи акций», или 
«Использует прибьшь, которую приносит деятельность фирмн». 
Все это верно, но в сфере предпринимательства бнвают ситуации, 
когда этих возможностей недостаточно. 

Например, в ходе акционирования завода юристн могут кон-
статировать, что учредителям предприятия понадобятся средства 
еше до того, как акции поступят в продажу: нужно напечатать ак-
ции, сделать им соответствуюшую рекламу, зарегистрировать 
фирму, снять помешение под офис. Или другой пример. Фирма ра-
ботает и приносит прибнль; в какой-то момент владельци прини-
мают решение расширить дело, но одной прибили не хватает, что-
бн профинансировать это мероприятие. Значит, и в том и в другом 
случае нужнн еше какие-то возможности, или источники финанси-
рования. 
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Во-вторнх, от затрат на продукцию — 3. Мм назьшали их себс 
стоимостью и обозначали буквой С. Теперь наша формула прибм-
ли принимает окончательнмй вид: 

п = ц—с. 
В-третьих, от скорости оборота фирмм. 
Представьте себе юридическую фирму, которая имеет сборники 

законодательнмх актов на сумму 10 млн. руб. Нам известно, что от 
продажи этих сборников она получит прибьшь П — 4,5 млн. Если 
фирме требуется 4 месяца, чтобм продать эти сборники, то при-
бьшь в размере 4,5 млн. руб. она будет иметь через 4 месяца. Если 
же фирма сможет продать все за 2 месяца, то эту прибьшь получит 
вдвое бмстрее. 

Скорость оборота — это время, за которое фирма может реали-
зовать (то ёсть произвести и продать) свою продукцию. 

Оборот фирмм можно измерять и числом оборотов в год. 
Так, в первом случае фирма сделает за год 3 оборота (12:4 = 3), 

а во втором — 6 оборотов (12:2 = 6). 
Итак, прибьшь — основной внутренний источник финансиро-

вания деятельности любой фирмм, но фирма не может использо-
вать всю полученную прибьшь на свои собственнме нуждм. 

Валовая и остаточная прибьшь. Величину П в формуле П = Ц -
С управленцм назмвают валовой, или обшей прибьшью. Часть 
этой прибмли пойдет в уплату налогов государству. Какая-то сум-
ма, возможно, будет вмплачена банку в виде процентов. 

Сумма, которая останется после того, как из валовой прибьши 
П мм вмчтем все перечисленнме суммм, назмвается остаточной, 
или чистой, прибьшью. Она может бмть использована для финан-
сирования бизнеса: на закупку бумаги для нового сборника право-
вмх актов, покупку новмх машин, оборудования, компьютеров 
или даже проведение научнмх исследований. Часть остаточной 
прибьши предприниматель может израсходовать на стимулирова-
ние работников, вьшлачивая им премии сверх заработной платм. 
Какие-то средства будут потраченм на рекламу, на благотвори-
тельнме цели, наконец на личнме нуждм самого руководителя, ме-
неджера. 

Проблема запасов. Разумно распорядиться остаточной прибм-
лью — важная задача управленца-предпринимателя. На примере 
юридической фирмм, которая занимается продажей сборников за-
конов, мм видели, что чем больше скорость оборота, тем вмше 
прибьшь. С другой сторонм, фирме приходится чаше закупать то-
варм для продажи. У менеджера может возникнуть идея увеличить 
запасм своей фирмм — расширить складм, приобрести соответ-
ствуюшее полиграфическое оборудование, потратив на это часть 
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мрибьши. Возможно, это и будет полезно для бизнеса, но следует 
цомнить, что деньги, вложеннме в запасм, «вьтадают» из оборота 
фирмм на время хранения товаров и, следовательно, не приносят 
ирибьши. Всегда есть риск, что запасм останутся нераспроданнм-
мн и фирма потеряет на этом; чем больше запас, тем больше риск. 
Потгому менеджер может оказаться более дальновидньш, поддер-
ИСИвая запасм на минимально необходимом уровне, и прёдложить 
пиадельцам фирмм потратить эту сумму на другие цели, например 
1ш проведение исследований в области управления. 

Рассмотрим внешние источники финансирования в системе 
управления предпринимательством. 

Другие фирмьг Фирма, испмтмваюшая недостаток в средствах, 
может найти партнеров, у котормх такие же проблемм. Создавая 
совместнмй бизнес, партнерм получают возможность расширить 
(|)инансовме ресурсм, не вмходя за пределм обшей фирмм. 

Некоторме фирмм или объединения фирм могут бмть преобра-
юванм в акционернме обшества. Продажа акций — тоже способ 
иривлечь финансм в фирму «извне» и это очень важнмй источник 
(|)инансирования, так как у фирмм могут насчитмваться сотни и 
тмсячи акционеров. 

Банки. Если фирма не может или не хочет искать дополнитель-
име средства для своего развития, объединяясь с другими фирма-
ми, он «одалживает» их в банке. 

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации о 
банковской деятельности банк — коммерческое учреждение, яв-
ляюшееся юридическим лицом, которому в соответствии с настоя-
шим Законом и на основании лицензии (разрешения), вмдаваемой 
Центральнмм банком РФ, предоставлено право привлекать денеж-
нме средства от юридических и физических лиц и от своего имени 
размешать их на условиях возвратности, платности и срочности, а 
также осушествлять инме банковские операции. 

Кредитование банка считается прямьш. 
Главнме условия данного кредитования такие: 
Первое условие. Банк вмдает фирме средства на какой-то кон-

кретнмй срок. К концу этого срока фирма обязана полностью 
«рассчитаться» с банком за его услугу. Кредитм делятся на кратко-
срочнме (сроком до трех месяцев), среднесрочнме (сроком до 1 го-
да) и долгосрочнме (сроком более года). 

Второе условие. Банк берет плату за свои услуги. Почему банк 
одалживает (ссужает) фирме денежнь1е средства? Дело в том, что 
банк, финансируя фирму на определенную сумму, потребует в наз-
наченнмй срок вернуть ему больше, чем бмло одолжено. Эта раз-
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ница, которая определяется как часть от величинн ссудн, наэм 
вается банковским процентом. 

Пример. Пусть банк в соответствии с договором дает в долг лЛ 
вокатской фирме сумму, равную 10 млн. руб., сроком на 1 год 
Процент составляет 122% от величинн ссуди. Это означает, что 
через год фирма обязана вернуть банку сумму равную 22200 ть1с, 
руб. Разница в 12200 тнс. будет платой фирмн за услугу, оказам 
ную ей банком. 

Для банка же сумма 12200 тис. руб. является доходом от совер-
шенной сделки. Если внчесть из этой суммн его затратн (на зара-
ботную плату служашим, на использование банковского оборудо» 
вания, компьютеров), — то оставшаяся величина будет составля м. 
его прибьшь от совершенной сделки. В этом и состоит «интерес» 
банка давать в долг денежнне средства. Таким образом, банк -
это тоже фирма, но торгуюшая специфическим товаром — день 
гами. 

В юридической литературе встречаются различнне точки зре-
ния о природе кредитного договора. Одни считают его самостоя-
тельньш договором. Другая точка зрения является более предпоч-
тительней, она заключается в том, что кредитний договор — раз-
новидность договора займа. Этой точки зрения придерживаемся и 
мм. У банка есть также ряд обязанностей как по отношению к кли-
енту, так и государству. В число таких обязанностей входит обя-
занность не уклоняться от контроля использовать кредитн по це-
левому назначению в соответствии с уставом; предоставлять кли-
ентам средства в установленном порядке и т.д. 

Третье условие. Банк требует от фирми обеспечения. Как и лю-
бая другая фирма, банк рискует, вкладнвая свои деньги в дело, по-
этому он стремится максимально «обезопасить» себя от возможной 
потери. Форми обеспечения, которне фирма преддагает банку, мо-
гут бнть разнне. Например, если фирма хорошо известна и надеж-
на, ей легко получить от банка ссуду: обеспечением служит само 
имя и репутация фирмн. 

Есть также способ предотврашения обеспечения в виде стра 
ховки. 

Ви знаете, что управленец может застраховать имушество фир-
мн, например машини на случай угона или аварии, на какую-то 
сумму. Для этого он заключает со страховой компанией договор, в 
котором компания обязуется внплатить владельцу эту сумму, если 
машина пострадает. Клиент, со своей сторони, обязан кажднй ме-
сяц платить компании страховой взнос. 

Фирма тоже может застраховаться на случай неуплатн долга. 
Когда фирма намеревается занять денег в банке, такая страховка 
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I 1.(1 послужить для банка обеспечением: если фирма не вернет 
долг, банк получит себе сумму ее страховки взамен невьшйаченно-
• 11цолгаи процентов. 

()беспечением для банка может бмть также иное имушество 
фп|)мь1 — здания, оборудование. Такой способ получения денег на-
н.шается закладной под недвижимость. Если дела у фирмм пойдут 
1П10ХО и она не сможет рассчитаться с банком, недвижимое имуше-
• 11к) фирмм перейдет в собственность банка. 

У слова «кредит» — несколько значений: оно означает и сумму 
цвнег, которую фирма берет у банка, и отношения, в которме всту-
ипют банк и фирма по поводу этой суммм. Последнее означает, 
•по банк заключает с фирмой кредитнмй договор, в котором все 
I ри названнмх условия расписанм подробно. 

Например, оговариваются правила возврата взятой в долг сум-
мь1 и процентов. Банк может обязать фирму возвратить ему всю 
сумму целиком и с процентами в конце срока кредитования или 
мозврашать ее в течение этого срока по частям. Бьтает так, что 
фирма вьшлачивает основную сумму долга к концу срока, а про-
цент — по частям в течение этого срока. Вмбор конкретного вари-
инта зависит от потребностей фирмм, возможностей банка, вели-
чинм кредита, срока кредитования и других факторов. 

Кредит — важнмй внешний источник финансирования деятель-
ности фирм. Он играет очень большую роль в современном пред-
иринимательстве и управлении фирмой. Его преимушества — бм-
строта, доступность и гибкость. 

Например, в Великобритании и во Франции преобладают сред-
несрочнме (от 2 до 7 лет) и долгосрочнме кредитм (свмше 7 лет). 
Если проследить динамику российского кредитного рмнка, то, 
безусловно, в России имеют преимуодества краткосрочнме (не бо-
лее года, обмчно 3 — 6 мес.) кредитм. В Европе срок пользования 
такими кредитами составляет два и менее года. Кроме того, в Рос-
сии наибольшее распространение, особенно в межбанковских рас-
четно-кредитнмх операциях получили сверхкраткосрочнме креди-
тм, так назмваемме «короткие деньги» (до 2 недель); их удельнмй 
вес составляет сейчас свмше 90% из расчета всего межбанковского 
кредитования. 

Торговьга кредит. Кроме банковского, управленец использует 
еше одну разновидность кредита. Это — торговмй (или коммерче-
ский) кредит. Его предоставляют друг другу сами фирмм в виде 
продажи товаров с отсрочкой или рассрочкой платежа. 

Например, розничнмй магазин заказмвает у юридической фир-
мм большую партию сборников законодательнмх актов. Договор 
между ними предусматривает поставку товара 1 июня с отсрочкой 
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платежа на 30 дней, то есть до 1 июля. К этому сроку магазин обя-
зан рассчитаться с фирмой: вернуть ей стоимость полученной пар-
тии сборников и сверх того уплатить определенннй процент 31 
предоставленннй кредит. 

Надо заметить, что долгое время законодательство ограничи-
вало роль этого вида кредитования. Это косвенннй кредит. Его 
специфика состоит в том, что здесь кредитование осушествляетс* 
как в товарной, так и в денежной форме, процентн при этом не 
взимаются. Сюда можно отнести всевозможнне авансовне плате-
жи, получаюшие все большее распространение в наши дни, про-
стой, переводной вексель и т.д. 

Почему торговий кредит считается внешним источником фи-
нансирования? 

Предположим, магазин не получил у юридической фирмн тор-
говьга кредит. В таком случае он должен бьш бн заплатить по-
ставшику за сборники законодательних актов, которме ему са-
мому еше только предстоит продать. Значит, магазину пришлось 
бн «изъять» для этого часть денег из своего текушего оборота. 

Таким образом, мн можем считать торговнй кредш 
«дополнительними» средствами, которие одна фирма предостав-
ляет в распоряжение другой на определенннй срок. 

Торговие кредити очень распространенн в современном бизне-
се. Например, в США от 85 до 90% всех коммерческих сделок со-
вершается с использованием торгового кредита. И их роль посто-
янно возрастает. 

Государство. Внше мн упоминали о государственном бюджете 
— это денежнме средства, находяшиеся в распоряжении госу-
дарства. 

Как и какие фирмн финансирует государство? Есть несколько 
форм государственного бюджетного финансирования. 

Государство внделяет средства предприятиям государственного 
сектора в виде пряммх капитальнмх вложений. Предириятия госу-
дарственного сектора принадлежат государству. Это означает, что 
государству принадлежит прибмль от деятельности этих фирм и : 
оно принимает важнейшие решения о развитии таких предприятий, 
в том числе назначает их директоров. При этом предприятия поль-
зуются широкой самостоятельностью в решении большинства хо-
зяйственннх вопросов: что производить; кому и почем продавать 
и т.п. 

Государство может также предоставлять фирмам свои средства 
в виде субсидий. Это — частичное финансирование деятельности 
фирМ; Субсидии могут видаваться и государственннм, и частннм 
фирмам. 
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Папример, государство может финансировать частную юриди-
и I кую школу: оно дает ей средства на сумму, которую получают 

.и псго все государственнне школи, остальнме средства частная 
школа должна «зарабатмвать» сама. 

Главное отличие государственного финансирования от госу-
дирственного и банковского кредитования в том, что фирма полу-
чист средства от государства бесплатно и безвозвратно. Это озна-
чнет, что фирма не должна возврашать сумму, полученную от го-
| ударства, и не должна вмплачивать за нее процентм. 

Таким образом, государство либо финансирует свои собствен-
П1.1С предприятия (так же как в частном секторе это делает пред-
приниматель), либо «помогает» частньш фирмам — в тех случаях, 
когда находит это нужньш. Эта помошь назнвается льготньш кре-
дитованием. 

Особенность льготного государственного кредита состоит в его 
нозвратности, срочности и платности. В настояшее время государ-
ство перешло к четкой обусловленности, целевой направленности 
льготного кредитования. Не секрет, что наше Правительство фи-
пансирует и кредитует преимушественно результативнме отрасли и 
нредприятия, хотя, наверняка, это не совсем правильно. Специаль-
по вмделеннме бюджетнне средства передаются Центробанку. 
Центробанк же продает их коммерческим банкам, а те — непо-
средственно тем отраслям, котормм он предназначен. Известно, 
что в 1994 г. Центробанк продавал льготнме кредитм под 210% 
(ставка в дальнейшем менялась). Коммерческие банки предостав-
ляли кредитн под льготнме процентм, установленнме Центробан-
ком, кредитуемьш отраслям, предприятиям. Разницу возмешал 
Центробанк России. 

Анализ показмвает, что любая фирма не только стремится за-
получить необходимме средства для своей деятельности, но она 
заинтересована и в том, чтобм в рамках фирмм осушествлялось 
действенное управление финансами и расчетами. Как это делается 
на практике? 

Известно, что каждмй день менеджер, управленец фирмм имеет 
дело с деньгами: оплачивает аренду помешения, организует прием 
денег у клиентов за услуги, оплачивает транспортнме расходн 
фирмм и т.д. И он чаше всего не задумнвается, что совершает 
юридические сделки, действия. 

Даже из отмеченннх примеров ми можем сделать следуюшие 
вмводм. Сделка происходит, когда мн платим деньги и за них по-
лучаем товарм или услуги. Для сделки всегда необходими, как ми-
нимум, две сторонн, между которнми совершается обмен. 
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На этих двух принципах основанм также сделки, которме со-1 
вершаются между фирмами в бизнесе. Сделки могут бмть типа 
«деньги — товарм» или «деньги — услуги» (например, промьшь 
ленная фирма оплачивает услуги юридической фирмн), «товар -
товар» (такой обмен между фирмами назнвается бартерной сдел-
кой) или «деньги — деньги» (к примеру, фирма берет кредит в бан-
ке). 

А теперь давайте посмотрим на сделку глазами менеджера фир-
мн. 

Что происходит для фирмн, когда вн приходите в магазин и 
покупаете, к примеру, сборник законодательних актов. 

Для фирмм эта сделка будет виглядеть так: 
Запас указаннмх сборников уменьшился на 1 шт. 
Количество наличнмх денег увеличилось на сумму, равную цене 

сборника. 
Если же мм взглянем на эту ситуацию с точки зрения управлен-

ца-финансиста, то мь( можем сказать, что в результате сделки из-
менилось финансовое состояние фирмм. 

Каждое такое изменение должно бнть просчитано и отражено в 
финансовмх документах фирмм. Эти документм назнваются бух-
галтерскими, а работа по их составлению и заполнению — бухгал-
терским учетом. В бухгалтерских документах содержится вся ин-
формация о финансах фирмн: их источники, расчети с поставвди-
ками и потребителями, долги фирмн и ее прибнль. 

Многиё люди, в том числе и управленцн в сфере предпринима-
тельства, считают бухгалтерский учет чем-то страшно сложним, 
почти недоступньш для понимания и всячески стараются избавить 
себя от необходимости «вникать» в него. Конечно, работе бухгал-
тера нельзя научиться за двое или трое суток. Но и «бояться» 
управленцу бухгалтерского учета не стоит; для этого нужно прежде 
всего понять, для чего в конечном счете он предназначен и на ка-
ких основннх принципах строится бухгалтерская деятельность. 

Главннй финансовий документ фирми — это ее бухгалтерский 
баланс. В нем как в зеркале «отражаются» все финансовне средства 
фирмн: основнне и оборотнне, запаси, «свободнне» денежнме 
средства. В балансе указмвается также, сколько собственнмх 
средств использует фирма, а сколько и кому она должна уплатить в 
виде процентов и за поставленную продукцию, кто и сколько дол-
жен ей самой. 
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Баланс виглядит как большая таблица, в которую записмвают-
I и все доходн и расходн фирмн за какое-то время, например за 
кииртал или год. Таблица баланса состоит из двух частей — левой 
II правой. Левая часть баланса назнвается активом, правая — пас-
СИВОМ. 

В активе записнвается стоимость всего имушества — основнне 
и оборотнне средства, запасн продукции и снрья, денежнне сред-
I гва, в пассиве —• источники собственннх (внутренних) средств и 
шемних (внешних) средств, или, как их еше називают, обязатель-
г гва фирмн. 

Предположим, что у вас, как у менеджера, есть 1 млн. руб., что-
|ц.| начать новое дело. Вн вкладиваете их в регистрацию своего 
юридического агентства, в аренду помевдения, его обустройство, 
паем еше одного специалиста. К этому моменту баланс вашей 
фирмн будет виглядеть таким образом (табл. 8.4.1). 

Теперь вам нужно сделать запас продуктов и напитков, заку-
пить какое-то количество салфеток, посуди, скатертей и прочих 
предметов, которне вам нужнн для приема клиентов. Вам потре-
буется на это 200 тнс. руб. У вас есть еше 100 тис. руб., но ви не 
хотите остаться совсем без свободних средств и поэтому прини-
маете решение: взять в банке кредит размером 1 млн. руб. на 3 ме-
сяца. Баланс фирмн будет внглядеть теперь несколько иначе (табл. 
8.4.2). 

Сумма чисел в левой и правой части назнвается балансом, так 
же как и вся таблица. Слово «баланс» означает равновесие: итого-
вне суммн обеих частей таблицн равнн, хотя получаются они в 
результате сложения разннх величин. Актив баланса показивает, 
как будут использовань1 финансовне средства фирмн, пассив — 
откуда фирма берет эти средства. 
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йрОпу и кредиту всех счетов, итоги должнм бмть равнм 
(•Пишшсированм). Если они не совпадают, значит, где-то бьша до-
цушеиа ошибка в расчетах. И менеджер должен на это среагиро-
нип.. 

Ичаимосвязь счетов назьшается корреспонденцией. Когда бух-
(иптср записьшает на счет сумму и ее название, он обязательно 
умпьшает, в каком еше счете содержится такая же запись. В бух-
ннперском учете все счета имеют собственнме номера, которме 
нпюльзуются всеми фирмами и облегчают запись и чтение бухгал-
(ррских документов. 

1$ свете изложенного управленец должен регулярно анализиро-
и.гп> финансовое состояние своей фирмм, с тем чтобм не стоять на 
МССте, а двигаться вперед. Для этого он обязан знать бухгалтер-
I кий баланс. 

Бухгалтерский баланс нужен фирме не только для того, чтобм 
шписмвать все расходм и поступления финансовмх средств. Он 
глужит также источником информации для анализа ее финансово-
ю благополучия, или, иначе говоря, для ответа на вопрос: «А как 
идут дела у фирмм?» 

Как менеджер может определить, хорошо ли идут дела в его 
фирме? Допустим, в прошлом году прибьшь фирмм составила 
11500 тмс. руб. Много это или мало? Прежде всего это зависит от 
размеров фирмм. Прибьшь 50 млн. руб. может бмть низкой для ог-
ромной корпорации, а для индивидуального предпринимательства 
ирибьшь 50 млн. руб., возможно, свидетельствует о серьезном 
успехе. 

Ранее вм познакомились с понятием эффективности предпри-
нимательства и управления им. Для того чтобм оценить результа-
тм работм фирмм, нужно сравнить их с затратами. Управленцм 
при этом применяют множество разнообразнмх показателей эф-
фективности, например, рассчитмвают эффективность (произво-
дительность) человеческого труда, эффективность (отдачу) основ-
нмх средств. 

Есть специальнме показатели и для расчета эффективности ис-
пользования финансов фирмм. Такие расчетм дают управленцам 
фирмм информацию о том, хорошо ли поставлено управление фи-
нансами, достаточно ли у фирмм свободнмх средств, сможет ли 
она вовремя рассчитаться с кредиторами и собственнмми работни-
ками. 

В любой форме сам владелец или менеджер, а в больших фир-
мах целме финансовме отделм проводят такие расчетм, собирают 
информацию, делают вмводм — словом, занимаются анализом 
финансового состояния фирмм. Мм с вами рассмотрим несколько 
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наиболее важннх для управления показателей финансового (11 
стояния: рентабельноеть, устойчивость, платежеспособность. 

Рентабельность фирми определяется прибьшью, которую ок| 
получает. Есть три показателя рентабельности: 

— рентабельность продукции рассчитнвается как отношешк 
валовой прибнли от продажи продукции (П) к себестоимости это| 
продукции (С): 

Р = П/С 
— рентабельность основних и оборотнмх средств рассчитм-

вается как отношение балансовой прибьши к стоимости основш>1х 
(К) и оборотннх (О) средств фирми: 

Р = П/К+0 
— рентабельность вложений в фирму определяется как отноше-

ние балансовой прибьши к стоимости всего имушества фирмн (И). 
Величина последнего равна обшему итогу баланса фирмм: 

Р = П/И. 
Показатели рентабельности рассчитмваются из года в год, их 

значения сравниваются между собой. Такое сравнение позволяет 
менеджеру, управленцу фирми оценить тенденции развития 
(например, «рентабельность растет» или «рентабельность падает») 
и принять соответствуюшие управленческие решения. 

Устойчивость фирмм показнвает, насколько фирма может раз-
виваться за счет собственнмх средств, а насколько зависит от 
внешних источников финансирования. Это очень важнмй показа-
тель в условиях рннка. Для определения степени финансовой неза-
висимости рассчитмвают коэффициент соотношения заемнмх и 
собственнмх средств: 

У = обяза тельства по заемньш средствам/собственньге средства. 
Пример. Заемнне средства (долгосрочнне и краткосрочние кре-

дитн) фирми составляли в прошлом году 1,5 млн. руб., а в этом 
году — 2,0 млн. руб., в этом году — 2,5 млн. руб. 

Коэффициентн для прошлого и данного года: 
Упр = 1,5/2,0 = 0,75 

Удан = 2,0 / 2,5 = 0.80. 

Это означает, что в прошлом году на кажднй рубль собствен-
них средств фирмм приходилось 75 тмс. заемнмх средств, а в этом 
году — 80 тмс. Значит, зависимость фирмм от внешних источни-
ков финансирования увеличилась и фирма постепенно утрачивает 
свою финансовую устойчивость. 

Платежеспособность фирмм — очень важнмй показатель ее фи-
нансового положения, за котормм пристально следит менеджер, 
управленец. Платежеспособность показмвает возможности фирми 
за короткий срок «погасить» все свои текушие обязательства, то 
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ц. рнсплатиться по краткосрочньш кредитам. Насколько бнстро 
фнрма может это сделать, зависит от количества свободннх денег 
НЙ расчетном счете фирмн. 

Фирма может работать вполне успешно: иметь внсокую при-
"1.1 III., небольшую задолженность по кредитам. Однако при этом ее 
ншгссжеспособность может бнть низкой, если на балансе фирмн 
цочти нет свободннх денежнмх средств: все средства фирми нахо-
дятся в виде запасов готовой продукции или сирья либо их еше 
прсдстоит получить с покупателей, например за товарн, уже куп-
игппне, но в рассрочку. Время, которое потребуется для превраше-
ипн всех этих материальннх средств в деньги, назнвается ликвид-
ностью. Чем меньше это время, тем больше уверенность в том, что 
фирма вовремя погасит задолженность, и, значит, тем внше плате-
жсспособность фирмн. 

Показатель платежеспособности вь1глядит так: 

Пл = О/КрО, 
где О — стоимость обороннмх средств фирмм, 
КрО — сумма краткосрочннх обязательств фирмм. 

И его легко определить, подставив из баланса фирмм необхо-
димме цифрм. 

Платежеспособность фирмм считается удовлетворительной, ес-
ли из расчетов по формуле коэффициент Пл (его назмвают коэф-
фициентом покрмтия) равен 2-2,5. Если это так, то мьг будем рас-
сматривать «благополучную» в отношении платежеспособности 
фирму: все оборотнме средства будут вовремя преврашенм в день-
ги, и она сможет погасить свои текушие обязательства в срок. 

В этом контексте очень важно уметь эффективно управлять те-
кушими и основнмми активами фирмн. 

Сушествуют следуюодие основнне направления расходования 
фондов большинства фирм: закупка сирья, техники, зарплата слу-
жашим, плата по счетам, налоги, услуги. 

Увеличение активов. Наличнне деньги, виручка от реализации, 
запасн, оборудование, здания, земля, услуги — все это активн. 
Любое увеличение активов означает использование фондов. 

Уменьшение пассивов. Пассив фирмн включает все, что она 
должна другим: банковские займм, вьшлатн поставшикам и нало-
ги. Фондн, получаемие фирмой, могут пойти на уменьшение пас-
сива, например возврат банковских займов. 
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Платежи собственникам. В частнмх фирмах и товаришестп.и 
все, что осталось после увеличения активов и уменьшения пасси-
вов, принадлежит владельцам. В корпорациях капитал, котории 
фирма не использует для себя, вьпшачивается владельцам в ВИД1 
дивидендов. И это необходимо учитьшать в ходе управления фм 
нансами и корректировать соответствуюшие решения. 



В.5. Люди в системе управления фирмой 

11 1И1 вм занимаетесь предпринимательством или решили попробо-
ии 11> себя в качестве менеджера, то вь! должнм понимать, что важ-
Нейшим компонентом системм управления любой фирмой являют-
1'Н шоди, квалифицированнме работники, специалистм, начальни-
КИ и подчиненнме. 

Настояший успех приходит к тому управленцу-предприни-
м.| гелю, которьш умеет окружать себя единоммшленниками, соз-
|.и!Т свою «команду». Каждьш здравоммсляший и дальновиднмй 

ирсдприниматель или менеджер знает, как много зависит от людей, 
И оюрме работают в фирме. 

Где найти таких людей? Ответ очень прост — они рядом, в ва-
шем ближайшем окружении. Это ваши друзья, знакомме, близкие. 
Конечно, среди них есть люди, с которьши вм ни при каких об-
(I оятельствах не захотите иметь дела, и будете правм. И все же 
ключ к успеху кроется не в каких-то исключительнмх качествах 
каждого из тех, с кем вм решите создавать «команду». Те, кто за-
пимается управлением, знает, что хорошая команда — это не про-
сто несколько отличнмх специалистов, а нечто большее. 

Чтобм работать с людьми, нужно уметь это делать и многое 
чнать о психологии человека. Как убедить людей действовать в 
иаших интересах? Что влияет на их поведение? Почему в одной 
фирме работники активнм и энергичнм, а в другой вялм, равно-
душнм и ждут не дождутся конца рабочего дня? Что может сделать 
руководитель, чтобм заинтересовать людей работой? 

Многие из нас еше не имеют большого опмта в сфере предпри-
нимательства, зато у всех без исключения есть опмт обшения с 
людьми. Попробуйте ответить на такие вопросм: 

1. Как вм думаете, хорошо ли вм разбираетесь в людях? 
2. Всегда ли вм точно знаете, чего хотят ваши знакомме, близ-

кие? 
3. Можете ли вм в каждом конкретном случае объяснить, поче-

му ваши знакомме поступают так, а не иначе? 
4. Имеет ли для вас значение то, что думают о вас окружаюшие? 
5. Часто ли бмвает, что люди делают то, чего вм от них никак 

не ожидали? 
6. Когда вам что-то от людей нужно, часто ли вм наталки-

ваетесь на отказ? 
Если вм уверенно отвечаете «да» на вопросм 1, 2, 3,4 и «нет» на 

вопросм 5 и 6, можете поздравить себя — у вас есть задатки управ-
ленца, менеджера. Если же это не так, не унмвайте. Помните, мож-
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— передавать и получать информацию (например, юрист до-
мшдмвает президенту фирмм о сделке, которую он заключил вче-
рв); 

— объяснять и давать инструкции (например, юрист объясняет, 
КВК при помоши компьютера он составил бизнес-план своего пра-
иового агентства); 

— побуждать кого-либо к действиям (например* юрист пригла-
шает коллег по сделке на совевдание); 

— вмражать свое отношение к чему-либо (юрист вьфажает ра-
дость по поводу успеха в сделке). 

Средства, которьши юрист пользуется при передаче сообвдений, 
очень разнообразнм. 

Это могут бмть сообвдения через референта по телефону, пере-
дача документа по факсу, устно и т.д. 

Мм рассмотрели схему коммуникаций, в котормх участвуют 
исего два субъекта. А если их больше? Количество способов ком-
муникаций между ними возрастает, как показано на рисунке 8.5.2. 

Представьте себе, что все работники фирмм, изображеннме на 
рис. 8.5.2 — не просто знакомме, а начальник и подчиненнме, на-
пример, в юридической фирме, занимаюшейся акционированием 
совхозов и колхозов. Сообшения, которме они передают друг дру-
гу, связанм с бизнесом и той обвдей целью, которая стоит перед их 
фирмой. Начальник (председатель правления фирмм) передает 
подчиненньш (юристам) устнме и письменнме распоряжения, дает 
необходимме правовме актм и советм. Подчиненнме (юристм) пе-
редают «наверх» информацию о состоянии дел по акционирова-
нию колхозов и совхозов, о вмполнении законов и проблемах, с 
котормми они столкнулись. 

При первом способе коммуникаций сообвдения могут двигаться 
строго по «вертикали». Скажем, начальник (X) передает сообвде-
ния своему заместителю (X)) и теряет их из виду, то же самое мож-
но сказать и о следуювдих уровнях. Если заместитель неправильно 
понял начальника и передал искаженное сообвдение «вниз», можно 
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с уверенностью сказать, что те или инне действия будут осушецч 
вляться неправильно. Но определить это сможет только сам ни 
чальник в результате обратной связи по всей цепочке. 

При втором способе все подчиненнне (юристн) «видят» дру( 
друга, коммуникации более развити, однако левая и прашш 
«группировки» почти не связанн между собой. 

Третий способ коммуникаций мало чем отличается от первого, 
Кажднй подчиненннй (юрист) «видит» только своего непосрсд-
ственного начальника. Однако из-за того, что цепочка подчинеиин 
короче, ошибка может бнть обнаружена и устранена бнстрее. 

Четвертий случай — пример «демократического» способа ком 
муникаций. Практически кажднй здесь может бнть руководип-
лем, так как все на равннх участвуют в виработке и получении со 
обшений. В такой фирме решения принимаются довольно медлси-
но, поскольку все ее сотрудники должнн внсказать свое мнение и 
договориться между собой. 

Пятнй способ коммуникаций — пример предельно централизо-
ванной организационной структурн. Все идет через начальника, 
остальнне сотрудники практически изолировани друг от друга. 
Сообшения передаются по назначению очень бнстро, и вся дея-
тельность жестко контролируется. 

Встает вопрос, какие факторн должнн приниматься во внима-
ние при внборе того или иного способа коммуникаций? 

Во-первнх, нам думается, время. Как бнстро доходит сообше-
ние от руководителя к непосредственному работнику фирмн? С 
какой скоростью действует обратная связь? Не «застревает» ли 
информация на промежуточних уровнях управления? Бнвает ли 
так, что сотрудникам фирмн приходится помногу часов или даже 
дней ждать, когда их примет и вислушает их шеф? 

Во-вторнх, надежность. Насколько велика вероятность того, 
что ошибка или нарушение останутся незамеченннми довольно 
долго? Может ли так случиться, что из-за ошибки одного сотруд-
ника фирмн придется переделнвать всю работу? Вся ли информа-
ция доходит по назначению? 

В-третьих, отношение работников фирмн к принятой в ней 
коммуникационной схеме. Удовлетворени ли ею работники? Мо-
жет бнть, их раздражает, что «к шефу невозможно пробиться», или 
они утомленн бесконечньши рассмотрениями и согласованиями 
самнх простнх коммерческих решений? Или им кажется, что на-
чальник слишком жестко контролирует их, и они видят в этом не-
доверие с его стороньг? 

Все эти вопросн очень важни для нормальной жизни коллекти-
ва любой фирми. Кто занимается решением подобннх проблем? 
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|йкого человека назьтают и менеджером, и начальником, и руко-
|»днтелем. На практике назмвают его также первьш лицом либо 
шефом». Эти слова означают особое положение человека по от-

Иишсиию к другим людям. Первое лицо в фирме — это и Предсе-
1и|гль совета директоров акционерной компании, и президент 

.мридического агентства, и директор фонда. 
Н любой фирме первое лицо должно добиваться максимальной 

•ффективности работн всех сотрудников вместе и каждого в от-
дни.ности. Настояший «шеф» фирмм постоянно задает себе во-
ирос: «А все ли я сделал для того, чтобм работа бьша вьшолнена 
ннк можно лучше?» Такой руководитель склонен видеть причинм 
иромахов и неудач прежде всего в себе, и это очень важное каче-
I I но лидера. 

Как известно, многие сотрудники фирм, в том числе первме ли-
ца, любят обвинять в своих неудачах других, ссьшаться на какие-то 
ппсшние силм и обстоятельства, придуммвать массу отговорок: 
«Пам не хватило денег и времени, чтобм вьшолнить требования 
поставшика», «Юрист заболел и мм в суде проиграли», «Слишком 
шлсокие налоги». 

Конечно, это не значит, что в области предпринимательства 
можно добиться любой цели. Но настояодий руководитель спосо-
бен не сваливать все на помехи и препятствия, а предупреждать 
или устранять их и даже использовать в своих интересах, извлекая 
из них уроки для себя, чтобм в дальнейшем не повторять тех же 
ошибок. 

Как первое лицо управляет коллективом своей фирмм? Извест-
но несколько способов поведения первого лица, руководителя по 
отношению к подчиненнмм — они назмваются стилями управле-
ния. 

Демократический стиль означает, что все сотрудники фирмн 
имеют возможность участвовать в принятии управленческих реше-
ний. 

Такой характер отношений в фирме помогает первому лицу 
взглянуть на проблему с разнмх точек зрения. Подчиненнме, имея 
право голоса, испмтмвают удовлетворение от своего вклада в об-
шее дело и от того, что с их мнением считаются. В таких фирмах 
присутствует «дух командм» и сотрудники обмчно преданм своему 
делу. Однако это не означает, что руководитель фирмм здесь не 
играет никакой роли. Его задачей по-прежнему остается четкая по-
становка цели и умение направить инициативу своих работников в 
нужное русло. 

Бюрократический стиль. При этом стиле первме лица требуют 
от подчиненнмх четкой дисциплинм и неукоснительного соблюде-
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ния установленнмх правил. Руководители фирм этого типа обмчно 
ревностно следят за «бумажной» стороной дела, иногда для них 
бумаги важнее, чем само дело. 

Бюрократия — чрезвмчайно опасная и заразная «болезнь» для 
предпринимательства. Некоторме бизнесменм удивительно охотно 
подчиняются бюрократическому стилю: сочиняя различнме бума-
ги, они думают, что занятм важньш делом. 

Этот стиль применим в определеннмх случаях, например по от-
ношению к сотрудникам, которме обладают подходяшим складом 
характера. Но руководитель фирмм не должен увлекаться им, ав-
торитет его нисколько не вмиграет, если он будет по утрам стоять 
в дверях фирмм с секундомером в руках и фиксировать малейшее 
опоздание работников. 

Автократический стиль. Все решения первого лица при таком 
стиле являются непререкаемьши. Руководитель не обсуждает с 
подчиненньши свои решения, а только отдает распоряжения и 
контролирует их вьгаолнение. Фирмм, в котормх применяется этот 
стиль, обмчно сильно централизованм, коммуникации между под-
чиненньши почти отсутствуют. Насколько хорош этот стиль? Ра-
ботники фирм, подчиняясь жесткому руководству, возможно, бу-
дут вмполнять свои обязанности бмстро и точно, но вряд ли ста-
нут проявлять инициативу или делиться с руководителем какими-
то новьши идеями. Разумеется, бмвают моментм, когда достичь 
тех или инмх целей можно, только используя автократический 
стиль. Если фирма обанкротилась, вряд ли уместно созмвать всех 
виновнмх и устраивать разборки. Руководитель и его заместители 
прежде всего должнм взять ответственность на себя и принимать 
решения, раз этого требуют обстоятельства. 

Стиль, при котором используется индивидуальнмй метод, на-
змвается индивидуальньш подходом. Работая в таком стиле, пер-
вое лицо воздействует на подчиненнмх, учитмвая особенности 
личности қаждого из них. 

Например, один правовой эксперт вашей фирмм не вмносит 
никакого вмешательства в свои дела — руководитель может дать 
такому сотруднику задание и оставить его в покое. Другой право-
вой эксперт требует повмшенного внимания, и руководитель вся-
чески опекает его. Третий правовой эксперт тшеславен — ему жиз-
ненно необходимо признание его заслуг. Четвертого правового 
эксперта нужно как следует разозлить, чтобм он взялся за дело по-
настояшему. 

Все это — примерм индивидуального подхода в стиле управле-
ния. Здесь для руководителя фирмм важно не только то, что он де-
лает и говорит, но и кому адресованм его задания и сообшения. 
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Самоустранение. При таком «стиле» управления руководитель, 
формально занимаюший место лидера, фактически ни во что не 
вмешивается и ни в чем не участвует. Он может подписьшать бума-
ги, появляться на совешаниях, но реально такой руководитель 
почти не влияет на ход дела. Между тем оно как-то движется: либо 
работники фирмн предоставленн сами себе и действуют на свой 
страх и риск, либо в фирме появляется неформальннй лидер — че-
ловек, которнй действительно руководит работой и пользуется ав-
торитетом у окружаюших. 

Неформальнне лидерн могут появляться в фирмах с любьш 
стилем руководства. Бнвает, что такой «неформал» возглавляет 
оппозицию официальному руководителю фирмм; иногда же это 
просто обаятельннй человек, душа фирми. Примери неформаль-
ного лидерства встречаются довольно часто в предприниматель-
ской сфере. 

Но какой стиль руководства наиболее эффективен? Чтобн 
управлять своей фирмой эффективно, необходимо завоевать авто-
ритет у своих работников. Почему один руководитель пользуется 
авторитетом, а другой нет, несмотря на все старания? 

Если вн в своей жизни претендуете на роль первого лица, нуж-
но бнть готовим к одной неприятной вевди. Люди всегда внутрен-
не сопротивляются лидерству, а любой начальник визнвает ин-
стинктивное недоверие у своих еотрудников. Даже самнй уважае-
мий руководитель должен помнить, что его поступки в любой мо-
мент могут бнть подвергнутн сомнению. Значит, авторитет перво-
го лица фирми зависит от того, насколько ему удастся уменьшить 
это инстинктивное недоверие. 

К сожалению, лидерство — такая вешь, которой невозможно 
научиться только по книгам. Но ми можем изложить несколько 
обшеизвестннх советов-рекомендаций, которие должен знать 
управленец-юрист. 

Совет первий. Будьте самим собой. У каждого из нас есть свое 
собственное представление о себе, но есть и «имидж», которнй мн 
поддерживаем для окружаюших. Первое лицо может и не пнтаться 
обмануть своих подчиненннх: они хорошо чувствуют, когда оно 
разигривает перед ними какую-то роль, и это увеличивает их не-
доверие к нему. Чем естественнее руководитель фирми ведет себя с 
людьми, тем внше его авторитет. 

Совет второй. Ни в коем случае не давайте сотрудникам почув-
ствовать, что вь1 их используете. Задача «хорошего шефа» — соз-
дать у своих подчиненннх уверенность в том, что все они вместе 
делают обшее дело, которое вигодно и интересно рядовнм работ-
никам не меньше, чем первому лицу фирмн. Такая уверенность 
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увеличивает у этих работников уважение к себе, а значит, и к свое-
му «шефу». 

Совет третий. Держите дистанцию. Даже самнй популярннй 
руководитель фирмн может потерять свой авторитет, если попн-
тается бнть одновременно и «шефом», и приятелем. К сожалению, 
эти две роли очень плохо сочетаются. Это не означает, конечно, 
что лидер не может дружески пообшаться с подчиненньши, про-
вести вместе время, повеселиться. Но при этом он никогда не дол-
жен забнвать о профессиональннх отношениях. 

Совет четвертьш. Не бойтесь произнести три слова: «Я не 
знаю». Многие руководители считают, что эти три слова непопра-
вимо подорвут их авторитет. Чтобн этого не случилось, они идут 
на разнме уловки, например говорят первое, что придет в голову. 
Это — большое заблуждение. Одно из важннх качеств «хорошего 
шефа» — бнть уверенньш в себе настолько, чтобн признать свою 
неосведомленность или ошибку и не бояться, что это пошатнет его 
авторитет. 

Совет пятъш. Сдерживайте свои эмоции. Не думайте, что для 
завоевания авторитета ваш «шеф» должен превратиться в некий 
невозмутимнй сфинкс. Любой, даже самнй опнтннй руководитель 
фирмн — живой человек. Но авторитетного руководителя отлича-
ет от прочих умение контролировать свои эмоции. Например, как 
бн ни бьш ваш «шеф» огорчен и рассержен плохой вашей работой, 
он не должен «налетать» на вас в присутствии других работников: 
это унизительно для вас, а у всех остальннх рождает неприятное 
оигушение, что в любой момент каждий из них может подверг-
нуться такому же унижению. 

Итак, в «арсенале» первого лица есть разнообразнме стили 
управления и способн укрепить свой авторитет. Но настояший ли-
дер использует их не для собственного удовольствия, а для дости-
жения целей, стояших перед фирмой. Как сделать цели фирмм так-
же и целями каждого работника? Что нужно, чтобм подчиненнме 
стали не просто исполнителями, а единомншленниками своего ру-
ководителя? 

Для этого первое лицо фирмн применяет еше одно средство эф-
фективного управления. Оно назнвается мотивацией. 

Мотивация в области предпринимательства — это нахождение 
способов побудить своих сотрудников работать целенаправленно 
и эффективно. Многие из вас сразу подумали о заработной плате, 
премиях и других денежннх поошрениях. Действительно, деньги — 
один из самнх важннх мотивов в отношении того или иного ра-
ботника фирми к работе. Но понятие мотивации гораздо шире, 
чем просто оплата труда. Возьмите совокупность всех ваших по-
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требностей. Кроме материальнмх, вам нужно удовлетворять свои 
социальнме и индивидуальнме потребности. Так же и стимулм к 
работе можно разделить на три типа. 

Получая зарплату, мн удовлетворяем свои основнне потреб-
ности. О том, какие сушествуют способм оплатм труда, мм знаем 
по курсу трудового права. А сейчас давайте рассмотрим обгдие 
принципм, на которнх построена мотивация при эффективном 
управлении, независимо от того, какие потребности удовлетворя-
ются в каждмй конкретнмй момент. 

Когда мм делаем что-то, мм всегда ожидаем вознаграждения за 
свои усилия. Вознаграждением может служить не только плата за 
труд, но и похвала, одобрение, внимание окружаюших, наконец, 
собственное удовлетворение от хорошо сделанного дела 
(финансовой операции, сделки и т.д.), Желание получить возна-
граждение «заложено» в человеке, оно свойственно всем без ис-
ключения. Этот простой принцип — «делается то, что вознаграж-
дается», считается одним из важнейших принципов управления. 

С помошью этого принципа можно многое объяснить в поведе-
нии людей, особенно когда дело касается работн. Посмотрите во-
круг, и вм найдете немало примером этому. Скажем, опнтннй 
юрист банка, которнй без труда может перейти на работу в другой 
банк, бмл груб с вами? Но никто не доплачивает ему за вежли-
вость, и он явно не боится потерять свое место, даже если вн пожа-
луетесь на него завюротделом? Он «вознаграждает» себя по-
своему, срмвая усталость и раздражение на клиентах. 

Конечно, есть работники фирм, которме просто не умеют хал-
турить, бнть грубьгаи и неаккуратннми: они так устроени. Но как 
бн ни бнл добросовестен и исполнителен работник, рано или 
поздно он задает себе вопросм: «Зачем делать то-то и то-то, если в 
этом нет необходимости?» или «А что я буду с этого иметь?» 

Последний вопрос напрямую связан с мотивацией. Люди хотят, 
чтобм их работу оценивали по достоинству, и это главнмй стимул 
работать эффективно. Если такого стимула нет, сотрудник начина-
ет искать способм удовлетворить свою потребность в вознаграж-
дении в другом месте: он может совсем уволиться с фирмм, а может 
«отсиживать» положеннме часм, приберегая свои силм для другой 
работм, которая больше его устраивает. 

Итак, представьте себе лидера-руководителя, котормй хочет 
так построить систему мотивации в своей фирме, чтобм сотрудни-
ки работали с полной отдачей, понимали и поддерживали друг 
друга. Прежде всего он задает себе вопросн: 

1. Что нужно вознаграждатъ? 
1. Как возпаграждать? 
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Так что же необходимо вознаграждать? 
Мм говорим о предпринимательстве, а предпринимательство — 

всегда риск. Говоря честно, все мм, по возможности, стараемся из-
бегать риска. Мм боимся совершить ошибку, боимся неудач. Но 
уклонение от риска в бизнесе иногда еше более опасно, оно может 
даже скорее привести к неудаче, застою, наконец это просто скуч-
но. Руководитель должен вознаграждать разумнмй риск, поддер-
живать у работников «вкус» к нему. 

Один из руководителей консультационной юридической фирмн 
«Норма», когда его спросили, как ему удалось добиться такого 
успеха, ответил: «Мн создали здоровую обстановку в коллективе, 
при которой люди могут рисковать, зарабатмвать и удовлетворять 
все свои потребности». 

Что такое разумнмй риск? Это способность четко определить 
цели, взвесить все плюсм и минусн, предусмотреть саммй худший 
вариант и подумать, может ли фирма примириться с ним. Если же 
дело пойдет не так, как задумано, лучше «свернуть» его, пока по-
тери не стали слишком велики. 

Управление риском ставит задачу снижения издержек, связан-
нмх с риском. Имеется в виду сведение до минимума возможнмх 
потерь. Потери могут бмть оцененм, но оцениваются также и шаги 
по их предотврашению. Качественньш менеджмент уравновеши-
вает эти два вида оценок и планирует, как лучше заключить сделку 
с минимумом риска. Это понятие включает четмре метода управ-
ления риском: упразднение, предотвравдение потери и контроль, 
страхование, погловдение. 

Упразднение. Первнй метод управления риском заключается в 
попнтке упразднить риск. Для фирми это означает, вмпуская в 
продажу продукцию или обслуживая клиентов, тшательно думать, 
как сделать эту деятельность безопасной. Упразднение — это эф-
фективннй способ избежать потерь. Проблема состоит в том, что 
упразднение риска упраздняет и прибмль. Люди, внбираюшие «не 
вмсовнваться», теряют шансн увидеть далекие места и друзей. 

Предотвравдение потерь и контроль. Предотвратить потери 
означает уберечь себя от случайности, контролировать их означает 
ограничить их размер в случае, если убиток имеет место. Хорошее 
правило предупреждения потерь для менеджера состоит в том, 
чтобн не терять управления фирмой. Правда, никто из менеджеров 
не застрахован от дезорганизации, но ееть хорошая идея — ис-
пользовать потенциал грамотннх работников фирмн, снижаювдий 
риск. 

Страхование. Страхование — это процесс, в котором группа 
работников фирмм, подвергаюшихся однотипному риску, вкладм-
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вают средства в компанию и в случае потерь получают соответ-
етвуюшую компенсацию. Главная идея страхования состоит в рас-
пространении потерь среди группи работников, подвергаювдихся 
однотипному риску. 

Поглошение. Последний метод управления риском состоит в 
поглошении риска, т.е. в признании ушерба риска без распределе-
иия его посредством страхования. Отдельннй работник или фирма 
может принять решение о поглошении риска по двум причинам. 

Во-первмх, есть случаи, когда не могут бьпъ использованн дру-
гие методи управления риском. Зачастую это риск, вероятность 
которого достаточно мала. Например, большинство людей погло-
шдют риск бнть стукнутьш метеоритом. Поглоодение — это также 
лучший способ управлять риском, чтоби избежать небольших по-
терь. Например, многие работники милиции, кто ездят на старнх 
машинах, не считают целесообразньш приобретать страховой 
полис. 

Во-вторнх, у крупних фирм свой резон избегать риска. Они мо-
гут иметь возможность практиковать само страхование — процесс, 
при котором организация, часто подвергаюшаяся одному и тому 
же риску, заранее откладьтает средства, из которнх в результате 
покрнвает убнтки. Это зашитит их от дорогостояшей сделки со 
страховой компанией. 

Из изложенного видно, что в любой фирме можно встретить не-
зависимнх, инициативннх и творчески мнсляших сотрудников. У 
них всегда масса новнх идей, которие могут предотвратить любой 
риск. Плох тот руководитель, которнй «зажимает» своих подчи-
ненних, боясь, что на их фоне его авторитет лидера побледнеет. 

Из практики известно много примеров, как юристов нередко 
проклинают за то, что те не умеют скрнвать «негатив» и предот-
вратить убнтки, а потом фирма, действуя на законннх основаниях, 
получает колоссальнне прибили. И все остаются довольнн. 

Если в фирме люди вялн и безннициативнн, наверняка причи-
на не в том, что руководителю не повезло с подчиненними. Скорее 
всего, здесь не вознаграждаются инициатива и новне идеи. 

Мн много говорили о целях, планах и организации управления. 
Все это очень важно для успеха в. области предпринимательства. 
Но в какой-то момент от разговоров и обсуждений нужно перейти 
кр*ешительннм действиям. 

Некоторне предприниматели, в том числе и руководители, спо-
собнн неделями и месяцами рассматривать проблему со всех сто-
рон, принимать решения, назначать ответственннх — и ничего не 
делать. Не меньшее количество людей способнн создавать види-
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мость занятости, которая при ближайшем рассмотрении оказм-
вается не имеюшей отношения к настояшей работе. 

Хороший руководитель умеет распознавать таких «имита-
торов» и вознаграждать работников не за показуху, а за реши-
тельнме результативнме действия. Вознаграждая действительно 
хорошую работу, руководитель фирмм не только помогает повм-
сить престиж фирмм и увеличить количество потребителей. Каче-
ственная работа вмзмвает у самих сотрудников массу положитель-
нмх эмоций: гордость, уверенность в себе и своих способностях. А 
ведь вмсокая самооценка для предпринимателя — мошнмй стимул. 

Вам наверняка приходилось попадать в коллективм коммерче-
ских фирм, где вм чувствовали себя чужим. Если то же самое про-
исходит с сотрудником на работе, он никогда не сможет проявить 
себя по-настояшему. И здесь очень многое зависит от первого лица 
фирмм. Если в своей фирме человек находит понимание и сочувст-
вие, если к его мнению прислушиваются, а его успехи не остаются 
незамеченнмми, он начинает чувствовать себя на своем месте. Что 
вознаграждает руководитель, котормй ведет себя так по отноше-
нию к своим подчиненнмм? Очень многое: ответственностъ, за-
интересованностъ и преданностъ фирме. И это важно для успеха. 

Фирмм состоят из людей, а людям свойственно объединяться. 
Практически в любой фирме складмваются группировки, которме 
иногда противоборствуют друг с другом или с руководством. На 
это уходит масса времени и сил, в результате страдает и дело, и 
люди. Руководитель, заинтересованнмй в хороших отношениях 
между сотрудниками в своей фирме, должен вмяснить, в чем тут 
причина. Может бмть, назрел конфликт между «обиженньши» и 
«любимчиками», а может — всему виной плохая система управле-
ния или поошрения? 

Мм вмделили несколько типов поведения, которме руководи-
тель фирмм будет вознаграждать, если он хочет добиться успеха. 
Но, возможно, лично вам не сразу удастся стать руководителем, 
или же вм вообше не стремитесь к этой роли. У вас будет началь-
ник, котормй, весьма вероятно, будет вести себя совсем иначе. От-
кроем вам один секрет: управлять начальником так же важно, как 
и управлять подчиненнмми! Большинство сотрудников не осознает 
этого. Они тратят массу времени на жалобь1 о недостатках своего 
начальника и почему-то считают, что они бессильнм что-либо из-
менить. 

Необходимо запомнить следуюшие правила: поведение вашего 
«шефа» по отношению к вам зависит от того, как вм ведете себя по 
отношению к нему. Если вм относитесь к своему «шефу» как к все-
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сильному родителю, он скорее всего будет относиться к вам как к 
рсбенку. 

Вмявите слабме сторонм своего «шефа». Помогайте ему в том, 
н чем он испмтмвает трудности (например, некоторме хорошие 
руководители терпеть не могут возиться с документами). Делайте 
это тактично, не подчеркивая его неумение сделать что-то, и он 
будет благодарен вам за это. 

Решите для себя, что вм хотите от своего «шефа». Может бмть, 
вм хотите, чтобм он давал вам больше самостоятельности, или по-
нмсил зарплату, или обрашался с вами более уважительно. Приме-
пяйте тот же принцип мотивации — вознаграждайте его за это! 
Своим поведением, отношением к работе и к нему лично. Это по-
требует от вас терпения и настойчивости, но ваши старания в кон-
це концов тоже будут вознагражденм. 

А теперь давайте представим себе работника, которому повез-
ло: он работает в фирме, где лидер применяет правильную систему 
управления и вознаграждает работников за те типм поведения, ко-
торме бмли описанм вмше. Какими качествами будет обладать та-
кой работник? 

Наверное, ни один руководитель не откажется иметь такого 
подчиненного, увидев его «хороший портрет». 

А способов вознаградить работника за труд сушествует немало. 
Хороший руководитель использует все эти способм в зависимости 
от того, что вознаграждается. 

Первмй способ — деньги. Нет необходимости убеждать вас, на-
сколько это важно. В предпринимательстве деньги — символ 
успеха. Формм денежного поошрения могут бмть различньши: по-
вмшение заработной платм, премии, участие в прибьши фирмм. 
Последняя очень эффективна: работники, которме владеют акция-
ми фирмм и зависят от ее успеха, будут делать все возможное, что-
бм повмсить и прибмль. 

Второй способ — перспектива. Многие фирмм теряют своих 
лучших работников, потому что не дают им возможность «расти». 
Если руководитель хочет удержать таких людей при себе, он дол-
жен открмть перед ними перспективу профессионального роста. 
Это не значит, что всех хороших работников нужно постоянно пе-
редвигать на более вмсокие должности. Можно вознаграждать их 
иначе, например поручить новую, более сложную и ответственную 
работу с вмсокой оплатой. 

Третий способ — интересная работа. Он годится для лучших 
работников. Если человек работает хорошо, руководитель может 
вознаграждать его, давая ему интереснме задания и позволяя ему 
не заниматься тем, что ему не нравится. Это еше больше повмшает 
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эффективность лучших работников и создает стимул для тех, кто 
отстает. 

Четвертмй способ — признание. Как ни сильнм материальнме 
стимулм, моральнме могут бмть еше сильнее. Нет сотрудника 
фирми, котормй остался бм равнодушен к похвалам, признанию 
его способностей, вмсокой оценке его работм. Особенно большое 
удовольствие доставляет человеку обшественное признание, на-
пример, когда его работу хвалят в присутствии остальнмх работ-
ников фирмм. Формм такого поошрения зависят от фантазии ру-
ководителя: это может бмть вручение грамот и сувениров или 
торжественнмй банкет. 

Пятмй способ — свободное время. Неплохой способ научить 
работников фирмм не терять время зря. Руководитель может по-
ошрять подчиненнмх за хорошую работу отгулами, увеличением 
продолжительности отпуска или вообше применять этот способ 
ежедневно, например, давать работнику задание на день и отпус-
кать его с работм, если оно вмполнено раньше. 
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8.6. Правила предпринимательской деятельности, 
которме должен знать юрист 

Становится очевидньш, что юрист, занимаюшийся управлением в 
сфере предпринимательства, должен знать не только законодатель-
ство и информатику, но и современнме подходм к менеджменту и 
организации бизнеса. Юрист-управленец обязан также хорошо 
овладеть правилами и методами предпринимательской деятель-
ности. Без этого само управление в рассматриваемой области ста-
новится аморфньш и абстрактньш, Остановимся подробнее. на 
этих правилах и методах. 

Первое. Предпринимателю-управленцу нужно иметь какие-
нибудь преимушества. В противном случае бороться за успех будет 
гораздо труднее. 

Думается, что каждмй человек, занимаювдийся или планирую-
цдий заниматься бизнесом, должен спросить себя: «Какими пре-
имувдествами я уже обладаю и какие преимушества я смогу полу-
чить перед другими людьми? Что является моими бесспорньши 
сильньши качествами?» 

Если у предпринимателя нет никаких преимувдеств, то, что бм 
он ни делал, все в области предпринимательства оборачивается 
против него. Его дело, скорее всего, всегда будет оставаться ма-
леньким. Причинм, достаточной для роста, в данном случае просто 
не сувдествует. 

Какие же в этом случае предприниматель может иметь преиму-
вдества? Начать вняснение того, что в данном случае имеется в ви-
ду, мм предлагаем со еледуювдих указаний (о некотормх уже упо-
миналось вмше). 

1. Местонахождение. Сушествуют определеннме идеальнме 
места для банков, заводов, магазинов, адвокатских контор. И бу-
дувдий предприниматель должен настойчиво искать лучшее до-
ступное ему место для своего дела. Если, скажем, стартовмй капи-
тал молодого правоведа позволяет, допустим, начать только с не-
большой юридической фирмм, ему следует поискать помевдение 
под свой офис на самой оживленной улице города. Главное пока — 
не размерм фирмм, а количество прохожих клиентов. Нередко не-
взрачнмй фасад юридической фирмм на главиой улице города 
лучше хорошо оформленной на второстепенной. 

2. Специальнме знания. Если человек в результате обучения или 
практической деятельности стал знатоком в какой-либо области, 
то он готов к ведению своего собственного дела. Например, ква-
лифицированнмй юрист имеет преимушество, если открмвает свое 
частное правовое агентство. Но как же мало юристов в действи-
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тельности пока это делают! А человек, разбираюшийся в банков-
ском деле и в банковском законодательстве может открмть банк. 

Человек, обладаюший врожденньши или приобретенньши ка-
чествами менеджера, способен добиться успеха во многих сферах 
предпринимательства. Почему? Потому что он будет в своем биз-
несе первостепенное значение придавать оптимизации управления. 
А это как раз и есть правильнмй способ вести дело. 

3. Личная популярность. Располагаюший к себе человек, кото-1 
рого широко знают и у которого много друзей, имеет очевидное 
преимушество в своем деле. В сфере предпринимательства очень 
многое зависит от расположения и поддержки окружаюших. 

Когда популярнмй адвокат открьшает свою адвокатскую кон-
тору, он имеет колоссальное преимушество на территории, где его 
все знают. 

Так же обстоит дело, когда бьшший мэр становится владельцем 
жилишной фирмм. Часто прибьшьньш бизнес делают не товарм 
или услуги, а личная популярность хозяина. 

4. Личнме качества. Это совсем другое, нежели личная попу-
лярность. Это одно из лучших преимушеств, какими может обла-
дать человек. Если человек известен своей честностью и надеж-
ностью, своей порядочностью, его дело может начинаться медлен-
но, но скорее всего, оно будет прочньш. Даже если такой человек 
представляет собой, как мм говорим, «необработаннмй алмаз» в 
бизнесе, он добьется успеха. 

5. Эффективность. Надо заметить, что именно это преимуше-
ство больше всего поможет человеку создать дело. Именно оно 
превратит его из любителя в профессионала, предпринимателя, 
менеджера. 

Вместо беспорядочного метания он будет изучать условия, в ко-
тормх развивается его бизнес. Он будет планировать и принимать 
обоснованнме управленческие решения. Он будет в первую очередь 
делать именно первоочереднме дела и сконцентрирует свое внима-
ние на получении прибьши. 

Словом, в деятельности предпринимателя наступит эра профес-
сионализма. Любой честолюбивмй предприниматель должен в той 
или иной мере бмть профессионалом. А что касается любой круп-
ной фирмм, то ею должна обязательно управлять команда профес-
сионалов, менеджеров. И фирма должна постоянно стремиться к 
нарапшванию своих преимуидеств. 

Второе. Нужно вести дело в рамках своего капитала. В про-
тивном случае возникают определеннме финансовме неурядицм и 
возможно банкротство. 
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Есть старая пословица: «По одежке протягивай ножки». Это 
мудрая пословица. Ни один человек не станет заниматься пред-
иринимательством, не имея за душой ни копейки денег. Но порази-
тельно, как много людей старается сейчас заниматься бизнесом, 
памного превосходяшим возможности их капитала! 

Известно, что величина капитала определяет размерн и грани-
цм любого дела. Когда дело начинает вьшезать за эти границн, 
начинаются финансовне неприятности. Нельзя сделать большой 
бизнес, не имея капитала. Многие пнтаются, но терпят неудачу. 
Например, ежегодно в качестве причинн большей части бан-
кротств указьтается «недостаток денег». Это стало традиционньш 
объяснением, но редко является действительной причиной крахов. 
Чем меньше капитал, тем больше необходимость использовать его 
полностью и получать максимальную годовую прибьшь. 

Неопнтний предприниматель обнчно переоценивает свои при-
обретения. Объем продаж в его деле оказьтается ниже того, кото-
рого он ожидал. Он также сталкивается с расходами, которнх он 
не предвидел. И когда у него остается слишком маленький оборот-
ннй капитал, он вскоре начинает испнтнвать финансовие труд-
ности. 

Нередко предприниматель думает о том, что он хочет, а не о 
том, что может сделать. Он игнорирует границн своих возможно-
стей. Он хочет сделать большое начало. И насколько хватает его 
капитала, он тратит его с доставляюшим удовольствие самомнени-
ем. Все это естественно. Такова человеческая природа. Но это не-
правильное начало для любого дела. 

Опит российского предпринимательства учит, что нельзя игно-
рировать любне скромнне начала. Скажем, одно из первих рос-
сийских юридических агентств «Адвока-РТ» начинало с того, что 
давало советн по правовьш вопросам подписчикам газетн 
«Рабочая трибуна». Другие же юристн агентства регистрировали 
малне предприятия. А потом у агентства появились деньги. 

Если у предпринимателя небольшой капитал, он должен это 
компенсировать. Он может позволить себе очень немного из того, 
что нужно. Ему следует как можно меньше тратить на оборудова-
ние и обустройства офиса. Ему лучше нанять второстепенннй штат 
работников. Он должен связнвать как можно меньше капитала с 
тем, что не приносит прибнли. Он должен остерегаться 
«замороженних активов». 

Главное для начала не прибнльность дела, а его надежность. 
Когда оно начинается, его размери не играют никакой роли. Мил-
лионн появляются из рубля. Каждая новая фирма — это экспери-
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наков того, что дело будет успешньш. 
Когда человек начинает дело, полагаясь только на самого себя, 

обнчно у него больше самоуверенности, чем знаний. Вот почему 
его нужно предупреждать о том, чтоби он ограничивал свое дело 
размерами своего капитала. Как правило, он преувеличивает свои 
возможнне продажи и недооценивает расходн. Разве не правда, 
что результатом первого балансового отчета неизменно является 
разочарование? 

В то же время предприниматель должен в равной степени обла-
дать осторожностью и стремительностью. Если дело мало, нужно 
стараться бистро осушествлять коммерческие операции. Он не 
должен ни занимать, ни давать взаймн. У него не должно бнть ни 
должников, ни кредиторов. Он должен использовать разумную 
скидку за оплату наличньши при каждой сделке. Он никогда не 
должен забьшать разницн между вьшлатой ссудного процента и 
получением скидки за оплату наличньши. Такая скидка — это чис-
тнй доход. 

«Сначала залезь в долги, а потом постарайся занять еше» — вот 
правило, которьш, кажется, руководствуются отдельнне некомпе-
тентнне предприниматели и их менеджерн. Это путь для лентяев, 
неспособннх преодолевать трудности. Таким предпринимателям 
лучше никогда не открнвать своего собственного дела. Их не спа-
сут займн. Им лучше работать за зарплату. Предпринимательство, 
бизнес, как и государство в целом, не могут сушествовать на дота-
циях и рвачестве. 

Третье. Вкладьшай деньги только в то, что знаешь. Это простое 
краткое правило из нескольких слов могло бн предотвратить чет-
вертую часть потерь в мире предпринимательства. 

Вероятно, каждий предприниматель, читаюший эти строки, 
когда-то в прошлом понес большие убитки из-за того, что не сле-
довал этому требованию. Удивительно, но почти кажднй бизнес-
мен, начиная вкладнвать деньги, приобретает всякий хлам. Не-
смотря ни на что, он упорно приобретает долю в том деле, в кото-
ром ничего не смнслит. Новичок в предпринимательском деле хо-
чет больших прибнлей. Он хочет самого совершенства. Но по-
скольку совершенства никогда нельзя получить у себя дома, он 
вкладнвает свои деньги в то, что находится от него очень далеко. 
Словом, кажднй начинаюший предприниматель в большей или 
меньшей степени гоняется за иллюзиями. 

В сфере предпринимательства, бизнеса никогда нельзя верить 
тому, что слншишь. Нужно все подвергать сомнению. В сфере 
предпринимательства каждую минуту происходят десятки обма-
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Иов. Вольшинство из них не преднамереннм, они представляют со-
йой то, что можно назвать финансовьши неточностями. Но они за-
(1ИПЛЯЮТ предпринимателей, менеджеров терять деньги так, как 
«сли бм они бьтли клятвопреступниками. В сфере предпринима-
Гельства нет незаинтересованнмх людей. Каждмй преследует свои 
Iюрмстнме цели. Кажднй старается поднять или понизить ценм. В 
Гаких условиях зачастую трудно рассчитьгеать усльшать от парт-
неров правду. 

Что касается сообшений об организации акционернмх обшеств, 
ГО им нельзя доверять безоглядно. В разнмх регионах нашей стра-
1И.1 есть ловкие словоблудм, способнме так красочно написать об 
икциях, как будто это акции Роллс-Ройса (возьмите плачевнме 
иримерм с «МММ», Финтрастом). Если вести речь о балансовмх 
отчетах, то пока они заслуживают определенного доверия. Но 
(|>актом является то, что каждмй год в России в тмсячах даннмх 
отчетов по расходам придается вид доходов, и наоборот. Это про-
I иворечит нашему законодательству и вмзмвают массу проверок. 

Итак, в предпринимательской деятельности, которую можно 
определить как искусство сохранения своих денег и зарабатмвания 
посредством них новмх денег, рассматриваемое правило состоит в 
том, чтобм заниматься не тем, о чем тебе рассказмвают, а тем, что 
тм знаешь сам. 

Не обшепризнанно ли, что, как только у предпринимателя по-
являются деньги, очень немногие люди бмвают с ним искренни? 
Как только становится известно, что у предпринимателя завелись 
деньги, люди всех категорий, и порядочнме, и прохвостм, нередко 
начинают стараться лишить его этих денег. 

Деньги каждого предпринимателя находятся в опасности! И 
почти всегда труднее сохранить деньги, чем их сделать. Поэтому 
следуювдее правило гласит: будь осмотрителен. Покупай только 
то, что знаешь. 

Четвертое. Никогда не вкладьшай деньги под давлением. Э т о 
правило применимо и к предпринимательству, и к управленческой 
деятельности. Суть его в том, что каждмй, у кого есть какие-то 
деньги, должен твердо придерживаться принципа: никогда не тра-
тить и не вкладмвать их под давлением. 

В мире столько плутов, беднмх родственников и попрошаек, 
что предприниматель с деньгами должен держаться, как крепость. 
Он не должен позволить застать себя врасплох. Он все время дол-
жен бмть настороже. Он должен завдишать себя от всех этих вммо-
гателей-паразитов, часто живуших постояннмм вмклянчиванием 
чужих денег. 
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Всегда, когда у вас просят деньги, отложите свой ответ на зав> 
тра — это правило, которое убережет вас от многих убнтков. Нас 
окружает столько людей, способннх кого угодно убедить в чем 
угодно, что предпринимателю нелегко сохранить то, что он имеет. 
Благодаря усилиям как разннх паразитов и чиновников, так и не-
годяев повсюду сильно развито искусство лишать предпринимате-
лей их денег. Искусство нападения в сфере предпринимательства 
превосходит искусство зашитн. 

В мире предпринимательства всегда есть хитроумнне пройдохи, 
которие зарабатнвают деньги «ни на чем». Они внтягивают их из 
вас. Они изобретают удивительние проектн. Они лихорадочно 
снуют взад и вперед и кричат: «Потрясаюший проект! Нужнн 
спонсорн! Кто хочет получить кучу денег? Отвечайте! Подходите и 
получайте деньги! Берите наш проект!» 

Пятое. Держи деньги в обороте и следи за колебанием цен в от-
расли. Одна из распространенннх причин, почему многие фирмн 
получают столь невнсокую прибнль, состоит в том, что слишком 
большие деньги у них неподвижни. Слишком много товаров лежит 
на дальних полках. Слишком много не используется оборудова-
ния, техники. Слишком много пустуюших помешений. Слишком 
много не охвачено клиентов. Все это означает бездействуюший ка-
питал. Это своего рода паралич. 

Часто бнвает, что две трети капитала фирми омертвлено и вся 
нагрузка ложится на оставшуюся треть. Нет никакой внгодн при-
держивать товар, кроме тех случаев, когда растут ценн. Ценность 
оборудования или здания зависит от их использования, а не от то-
го, сколько они стоят. 

Мир бизнеса наполнен дорогостояшими, но не приносяшими 
никакой прибьши вешами. Лучше взять 1 млн. руб. и пустить его в 
непреривннй оборот, чем иметь на 2 млн. руб. неходовнх товаров. 

Сушностью предпринимательства в этом случае является обмен. 
Деньги — на товар, товар — на деньги, деньги — снова на товар. 
И делать это нужно бнстро — в этом секрет больших дивидендов. 

Норма прибили больше зависит от скорости продаж, чем от 
внсотн цен. Вигоднее сделать 5% за месяц, чем 30% за год. Это из-
вестно всем менеджерам, но не всем юристам. Поэтому юристн, 
занимаюшиеся предпринимательством, обязанн усвоить это поло-
жение. 

Почти всегда, когда ми спрашиваем юриста-бизнесмена, что 
ему больше всего нужно, он отвечает: «Больше капитала». Как 
правило, это ошибка: нужно ускорить использование капитала, 
которнй есть. Любой предприниматель может удвоить свой капи-
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|*Л, не занимая ни рубля — простьш удвоением скорости оборота 
кжаров, денег, услуг. 

Смисл правила «Следи за повншением цен в отрасли» сводится 
к следуюшему. Всегда сушествует отрасль, которая находится в 
упадке. Это может бнть производство или резинн, или тракторов, 
или соков. И всегда в этой отрасли есть по крайней мере одна 
фирма, о которой известно, что она надежна, перспективна и хо-
рошо финансируется, фирма с большим резервом. У этой фирми 
должнн бнть обнчнне акции. Внгоднее покупать именно обнчньш 
мкции, потому что они поднимаются внше и падают ниже, чем 
другие ценнне бумаги. 

Во время спада фирма вместе с остальннми в отрасли идет по 
нисходяшей. Ее обнчнне акции достигают своей низшей точки. Ни 
одна отрасль не находится постоянно в упадке. Все отрасли имеют 
свои подъемн и спадн. И, когда ваша отрасль пойдет вверх, преж-
де всего будут расти ваши акции. Поэтому, если купить обнчнне 
акции лучшей фирмн в худшей отрасли, то можно бнть настолько 
уверенньш в прибнли, насколько вообше можно бнть в чем-либо 
уверенньш в этом мире риска. И заметьте, что нужно при этом ста-
вить на целую отрасль, а не на одну фирму. 

Шестое. Необходимо подбирать сильнмх работников. В про-
тивном случае фирма будет ненадежна и неэффективна 

Наем на работу — это искусство. Это очень обширннй предмет, 
о котором мн в обшем уже говорили више. Он начинается с отбо-
ра работников и далее касается обучения персонала и управления 
им. Этот предмет входит в число необходимнх правил, которие 
должен знать любой юрист, занимаюшийся предпринимательством 
и менеджментом. 

Конечно, это практический вопрос — какую устанавливать 
зарплату работникам. А изучение людей, получаюших деньги за их 
услуги, бесспорно, такой момент, которьш нельзя пренебрегать. 

Например, известно, что уже разобранн и применяются в нашей 
стране строгие тести для проверки способностей при отборе юрис-
тов в коммерческие банки. Эти тестн представляют ценность толь-
ко в определенном отношении. Они действительно помогают ру-
ководителю и менеджеру банка делать правильнне оценки. Но, на-
сколько мн обнаружили, не сушествует абсолютного метода опре-
деления лучших юристов. Зачастую отбор напоминает то, что про-
исходит в институтах: худший студент в институте позднее обна-
руживает наилучшие способности в бизнесе. 

Надежний и мудрий метод отбора состоит в том, чтобн предо-
ставлять работникам поле деятельности и наблюдать их в деле. 
Например, председатель правления Международного акционерно-
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го банка отобрал десять менеджеров для того, чтобм они стали его 
компаньонами, и только двое из них впоследствии отсеялись. До-
биться таких вмсоких результатов в отборе работников можно, 
только наблюдая их в деле. По этой причине умньш решением яв-
ляется предоставление новмм работникам трехмесячного испмта-
тельного срока. 

Следует отметить, что нанимаеммх работников можно разде-
лить на две категории: те, кто в своей работе обшается с клиента-
ми, и те, кто не обшается. Первмх необходимо отбирать с вели-
чайшей тшательностью, поскольку каждмй из них представляет 
фирму. Его действия могут увеличивать престиж фирмм, а могут и 
уменьшать его. Скажем, все лица, работаюшие в юридических 
фирмах, включая консультантов, экспертов, машинисток и т.п., — 
это «контактнме» люди, и они должнм вести себя так, чтобм за-
воевать внимание и доверие граждан. 

Следует усвоить, что всех работников фирмм, которме контак-
тируют с клиентами или занимаются документами, необходимо 
отбирать самьш внимательньш образом. Любая девушка не может 
работать секретаршей на телефоне, так же как любой подросток не 
годится для того, чтобм бмть мальчиком для поручений. Коммер-
ческая организация должна следовать правилу проммшленников 
— стремиться к тому, чтобм ее «маленькие» составнь1е части бьгаи 
добротного качества. 

Не подлежит никакому сомнению, что личнме качества, как уже 
отмечалось вмше, имеют при этом исключительное значение. 
Лучше иметь не совсем умного, но честного работника, чем умно-
го, но нечестного. Многие руководители и менеджерь1 фирм доро-
го заплатили за усвоение этой истинм. 

Недопустимо судить о желаюшем поступить на службу только 
по собственнмм словам претендента и на основании так назм-
ваемого «опмта» предмдушей работм или — анкетм. Он мог плохо 
справляться со своими обязанностями в течение последних десяти 
лет, и фирма, где он работал, бмла только рада от него избавиться. 
Обмчно целесообразно отдавать предпочтение живо ммсляшим 
людям с хорошими личнмми качествами, даже если у них недоста-
точно опмта. По крайней мере их можно обучить, и на них можно 
положиться. И кроме того, они могут развиваться и расти. 

Почти такое же значение, как способности работника, имеет его 
характер. Нужно не упускать из виду, что претендент должен сра-
ботаться с другими людьми — работать без трений со своими кол-
легами. Очень многие люди могут работать совершенно самостоя-
тельно,. но они не пригоднм для работм в коммерческой организа-
ции либо в банке. Они не способнм вмполнять совместную работу. 
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Оии не могут уживаться со своими товаришами по ра-
Гюте. 

Уже много сказано о недальновидности руководителей и глав-
имх менеджеров, окружаюших себя подхалимами, но совсем не-
много — о работниках, обладаюших духом противоречия. Конеч-
но, умнмй управленец не хочет иметь ни тех, ни других. Он не хо-
чет иметь человека, не имеюшего своего собственного мнения, но 
также и работника, котормй не способен ни помогать, ни работать 
с другими людьми. Управленец ишет работников, находяшихся 
между этими двумя противоположньши полюсами. 

Да и сам вмсокооплачиваеммй управленец должен обладать 
идеальньши деловьши качествами, что означает: он обязан бьпъ 
одареннмм, рассудительньш, энергичньш, принципиальньш, уве-
ренньш в своих силах, обладать способностью предвидения, опм-
том, знанием человеческой природм, а также представлять собой 
личность, которая может стать лидером. 

Он должен постоянно заботиться как о мелочах, так и о круп-
нмх вопросах. И от себя, и от других он должен требовать макси-
мальной отдачи. Он должен завоевьшать и поддерживать доверие 
и дружбу своих начальников, коллег и подчиненнмх. Он всегда 
должен бмть готов взять на себя ответственность и бмстро при-
нять любое управленческое решение; и более чем половина его ре-
шений и поступков должнм бмть правильнмми. Вдобавок ко все-
му, он также должен иметь силу воли и настояшую готовность не 
только начальствовать, но и просто работать. 

Седьмое. Нужно использовать современное оборудование. В про-
тивном случае ваше дело будет ташить назад устаревшая техника 

Вопрос о современном оборудовании здесь очень важен и это 
хорошо знают предприниматели и менеджерм. Но их нужно посто-
янно подталкивать к действию. 

Конечно, когда человек с ограниченньш капиталом начинает 
дело, он бмвает вьшужден использовать кустарное или старое обо-
рудование. Сначала он делает то, что вмнужден. Его подчиненньш 
приходится руками вьшолнять много такой работм, которую 
должнм бмли бм вьшолнять машинм. Но как только становится 
возможньш, он должен приобрести оборудование, которое будет 
приносить прибмль. Он должен купить, что только сможет из обо-
рудования, которое увеличит его сферу влияния и снизит из 
держки. 

Приобретение нового оборудования — это такое дело, откла-
дмвание вьшолнения которого нанесет ему большой вред. Не так 
часто его рассматривают как неотложную задачу. Даже крупнме 
фирмм, у котормх есть резервм, оставляют деньги лежать в банке, 
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вместо того чтобн приобрести оборудование, которое увеличиг и| 
прибьшь. 

Известно, что сначала приобреталось оборудование для нужд 
производства. Потом, спустя несколько поколений, пришла пор| 
управленческого оборудования. Теперь оно включает целнх семь-
десят пять видов машин, включая внчислительнне. Сегодня мь1 
имеем такое потрясаюшее достижение, как компьютеризироваи 
ний анализ и управление. В нашем распоряжении машинн, кото-
рне производят внчисления и систематизируют даннне с неверо-
ятной скоростью. У нас есть прекраснне телетайпи, факсн. Мь1 
имеем много электронннх машин. 

При помоши авторучки можно написать пять страниц в день, а 
посредством пишушей машинки и компьютера — десять. Не-
вооруженннм голосом можно обшаться только с людьми, находя-
шимися в одной комнате, а при помоши диктографа можно обра-
титься к любому служашему в самом большом офисе. Таковн чу-
деснне возможности современной управленческой оргтехники. 

В итоге можно сказать, что совершенства управление в сфере 
предпринимательства достигает тогда, когда дело ведется бнстро и 
ровно, без сбоев и замешательства, а также без суетн. Моделью та-
кого совершенного менеджмента является дело, работаюшее как 
часн, дело движимое людьми, которне действуют как составляю-
шие части единого механизма. Если идеально ведушееся дело ра-
ционально и идет хорошо, то посторонний даже не замечает вн-
полняемой работн. 

Восьмое. Необходимо понимать значение эффективнь1х методов 
работм в области предпринимательства. В противном случае вн 
будете неправильно вести дела 

Эффективнне методь1 работн в области предпринимательства 
— это не простое усиление активности и не какая-то система дея-
тельности в рассматриваемой сфере; они также ничего не имеют 
обшего с жесткостью управления, как склоннн думать некоторне 
руководители фирм. Это прежде всего совершенствование органи-
зационннх, правовнх и иннх методов, которне помогают найти 
оптимальннй способ внполнения той или иной работн в вашей 
фирме. Понятно, что многие из этих методов используются менед-
жерами, руководителями фирм, но сами по себе они не есть зло, 
они благотворнн и полезнн. Они более чем что-либо другое спо-
собствуют процветанию предпринимательских структур. 

А много ли деловнх людей, которне ценят эффективность? Не 
много. Ни один человек не оценит чего-либо по достоинству, пока 
не заплатит за это цену или своими усилиями или деньгами. Чело-
век, которнй ни разу не составил для себя труда дО конца исследо-
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11II, какой-либо вид работм и не истратил ни рубля на литературу 
Но эффективности, вообше ее не ценит. Он просто не придает ей 
Цачения. 

Ни одна фирма не состоит только из уникумов. Ее сотрудники, 
мшентм и поставшики примерно такие же, как и у других фирм. 
Компьютерм и другое оборудование примерно в 98% компаний ни 
и каком сммсле не является уникальнмм. Естественно, что суше-
ствование фирмм может зависеть от ее уникальности или специа-
мизации, но большая часть вьшолняемой ею работм является ана-
иогичной, особенно управленческой. 

Идеи и методм эффективности не имеют отношения к неповто-
римости или специализации бизнеса. Они имеют дело с тем, что 
ивляется в нем обшепринятмм. Это составляет около четмрех пя-
тмх бизнеса. Когда человек говорит: «Мой бизнес особенннй», это 
верно только наполовину. Он упускает из виду очень большую 
часть своего бизнеса. Он упускает из виду тот основополагаюший 
акт, что специальнме элементм сушествуют для вмполнения обше-
принятой работм в бизнесе. 

Вмработанм правила, как лучше составить баланс, принять 
клиента, организовмвать работу и т.д. Как правило, обмчная ра-
бота фирмм не замечается. Значительная часть прибьши, которая 
приписмвается уникальности и специализации бизнеса, в действи-
тельности порождается тем, что является в нем обшепринятмм. 

Развивать бурную деятельность — этого еше недостаточно. 
Сказано: «Деятельность без эффективности все равно что хорошее 
ружье с плохим прицелом». Это стрельба мимо цели. Без эффек-
тивности человек не сможет часто попадать в яблочко. У него бу-
дет низкая результативность. 

Надо заметить, что благодаря применению эффективнмх мето-
дов, мм становимся способнмми принимать мудрме управленче-
ские решения. Это требует, чтобм мм действовали на основе фак-
тов, а не мнений или эмоций. Первмй шаг всегда состоит в том, 
чтобм собрать информацию. Чем больше мм знаем, тем меньше 
шансов сделать ошибку. Поспешно принимаемме управленческие 
решения, основаннме на мнениях или пожеланиях, — это почти 
всегда такие решения, о котормх впоследствии приходится сожа-
леть. Также и решение, которое человек принимает под внешним 
давлением, скорее всего, не лучшим образом отвечает его соб-
ственньш интересам. Нужно принимать управленческие решения, 
основмваясь на своей собственной точке зрения, и не позволять 
толкать себя на ложнмй путь. 

Правильная схема принятия любого управленческого решения в 
бизнесе состоит в том, чтобм сначала получить даннме об имею-
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одихся активах и возможностях. Необходимо знать, чем располага-
ешь и что можно с этим сделать. Потом с точки зрения правильио 
го метода работн надо записать каждую собственную часть ии 
формации на отдельной карточке. Это то, что назнвается в теории 
управления «Наглядное мишление». 

Итак, как можно убедиться, в собственном бизнесе может бьгп. 
ряд неизвестннх элементов. Они могут не иметь отношения к усло-
виям организации управления. И между прочим не сушествует та-
кого закона, которнй запрешал бн бизнесмену вияснить данньн-
об этих элементах и заниматься ими. Когда Шерлок Холмс захо-
дил в тупик, разнскивая какого-либо преступника, у него бнла 
привнчка говорить: «Ватсон, нам нужно больше информации». Он 
обнаруживал, что знает недостаточно, для того чтобн решить 
проблему. Поэтому сам он и Ватсон сразу же начинали искать но-
вне фактн. 

Это правильннй метод и для разрешения проблем любого биз-
неса. Когда бизнесмен принимает неверное решение или вообше 
его не принимает, причина этого обнчно заключается в том, что 
он не располагает достаточньши данннми. Президент фирмн пра-
вильно поступит, если поместит следуюшие слова в рамку и пове-
сит в своем кабинете: «Нужно иметь больше информации». Их 
также хорошо бн повесить в комнате для заседаний совета учреди-
телей фирмн. 

Центральная идея принципа эффективности состоит в том, что 
сначала нужно получить фактн. Как только какой-либо человек 
занимает руководяшую должность, он становится исследователем, 
и он не должен об этом забнвать. Эффективность означает ведение 
бизнеса при помоши знания, а не традиций, догадок, мнений или 
предрассудков. 

Мудрость любого из принимаемнх управленческих решений за-
висит от того, что известно о деле. Если человек ведет свой бизнес, 
не зная реальних фактов, он нередко становится посмешишем. Ге-
неральннй директор крупной фирмн столь же остро нуждается в 
информационно-аналитической службе, как и правительство. Ему 
нужна четкая система вняснения фактов, которне он должен знать. 
Ему нужнн, по крайней мере, двое или трое служаших, которне бн 
специально занимались внявлением этих фактов. 

Проблемн, связанние с бизнесом, очень похожи на картину-
загадку, головоломку, в которой нужно сложить отдельнне фраг-
ментн, чтобн получилось целое изображение. Ее иельзя решить, 
имея только половину составннх частей. Как только человек полу-
чает нужнне ему фактн, он способен бнстро принять мудрое ре-
шение. Он может бнть уверен, что не сделал ошибки. 
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Результатм применения методов эффективности почти неверо-
нтньь Бнли революционизировани целме отрасли. Полученм ог-
ромнме доходм. Возросли как жалованья, так и дивидендм. Ни-
когда прежде не бмл известен столь могучий производитель благо-
еостояния, как эффективность. Она все больше и больше становит-
ся нашей надеждой на избавление от нуждм и бедности. 

Девятое. Необходимо организовать свое время. В противном 
случае вас ждет крах или меньший успех.Честолюбивме молодме 
предприниматели хотят знать, как бмстро добиться большого ус-
пеха. Одно из условий таково: «Организовмвайте свое время. Ор-
ганизовмвайте свои часм так, как будто вм наемнме работники». 

Можно сказать, что карьера предпринимателя и менеджера на-
чинается, когда он обретает чувство времени — начинает стре-
миться более эффективно использовать свое время. Основная масса 
людей, занимаюшихся предпринимательством, никогда не обрета-
ет этого чувства времени. Бизнесмен обладает только тем коли-
чеством времени, которое использует. Мудрость и успех не зависят 
от возраста. Молодой бизнесмен двадцати пяти лет может исполь-
зовать больше времени, чем семидесятилетний. Сушествует один 
календарь для всех, но один бизнесмен использует триста дней в 
году, а другой — тридцать. И гюследний проигрнвает. Но все же 
является истиной, что большинство представителей управлен-
ческой элить1 мало предпринимают усилий для того, чтобм сделать 
ценнмм свое время. 

Когда управленец фирмм обладает чувством времени, он сам 
себя контр.олирует. Он сам себя направляет. Он побеждает инерт-
ность — саммй дорогостояидий недуг в бизнесе. Он сам делает из 
себя человека настояшего. Слишком часто молодме предпринима-
тели обманмваются относительно своего будушего, а пожилме — 
относительно прошлого. Первме живут мечтами, а вторме — вос-
поминаниями. И мечтм, и воспоминания вполне хороши в меру. 
Но они приносят вред, когда становятся самодовлеюшими. Пред-
приниматель, менеджер, котормй живет строго настояшим, наи-
лучшим образом использует свое время. 

Сегодня время почти единолично управляет всем деловьш ми-
ром. Фактор времени присутствует в каждой сделке, в каждом до-
говоре. Мн постоянно спрашиваем: «Когда?» Теперь, когда уп-
равление стало во главу угла предпринимательства, мь1 научились 
ценить минутм. Если холдинговая компания имеет пять тмсяч слу-
жаших и если каждмй из них потеряет по минуте, это будет озна-
чать потерю более чем десяти восьмичасовмх рабочих дней. Это 
обстоятельство, которое менеджерм компаний и фирм должнн 
принимать во внимание. Нужно иметь два рабочих стола: один в 
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офисе — для рутинной рабо™ и другой где-либо еше — для обду-
мнвания и планирования. Никто не может многое обдумать за ру-
тинньш рабочим столом из-за постоянного вмешательства и дав-
ления каждодневннх дел. Неизменно обдумнвание и планирование 
подвергается забвению, если для них не отведено специальное вре-
мя и место. 

Также очень полезное правило состоит в том, чтобм для опре-
деленной работи отводить строго определенное время. Нужно 
бмть способньш сказать: «Я сделаю эту работу за два часа». Мож-
но ускориться и лучше использовать свое время. 

С тех пор как появился термин «оптимальное управление», по-
явилось новое ценное качество — пунктуальность. Это наибольшее 
достоинство как в бизнесе, так и в обшественной жизни, предпри-
нимателям, которме все время опаздьшают, не место в деловом 
мире. Они причиняют неприятности и себе, и другим. В результате 
их считают ненадежньши. Вследствие какого-то сдвига в сознании, 
они никогда не начинают дел вовремя. Они лишенн чувства вре-
мени. Они всегда появляются в нужном месте через несколько ми-
нут после того, как пройдет последняя минута. 

Сказанное не означает, что предприниматель либо менеджер 
должнн просто бмть «толкачами». Многие спешат из-за того, что 
поздно начинают. Человек, занимаюшийся бизнесом, должен пред-
видеть использование своего времени — планировать его заранее и 
не допускать, чтобн дела в течение дня нарушали намеченннй 
график. Такое предвидение может стать привнчкой ммшления и 
принципом управления. И в конечном итоге — помочь оптимизи-
ровать все аспектм предпринимательской деятельности. 

Десятое. В вашем предпринимательстве должно бь1ть движение 
вперед. В противном случае дело приходит в упадок. 

Предпринимательство должно иметь преимушества плюс дви-
жение вперед для того, чтобм максимально их использовать. 
Предпринимательство должно прогрессировать. Оно должно бнть 
непрермвньш. Предпринимательство — это процесс. Всегда, когда 
нет движения вперед, предпринимательство идет назад. Оно идет 
на убьшь. Это касается и его оборудования, и персонала. Оно ста-
новится тем, что мм назьшаем «отстальш» предпринимательством. 

Одна из опасностей, которая способна настигнуть любой биз-
нес, большой или малмй, состоит в том, что его может поглотить 
рутинная работа. Он начинает делать только то, что необходимо. 
Он ставится бюрократическим и дряхльш. Из него улетучивается 
вся р.еальная жизнь. 

Анализ, в частности, показал, что в юридической сфере су-
шествует три вида фирм: лидерн, последователи, инертнне. Есть 
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гикие фирмм, которне движутся вперед, создавая новие идеи и ме-
годн правовой работн, а также такие, которне прочно застряли на 
I иоем пути. Например, в огромном городе может бнть сотня част-
И1.1Х нотариусов. Из них один — лидер, двадцать — последователи, 
остальнне — инертнне (заработали деньги). 

Вследствие конкуренции, динамичности и риска, которнми на-
иолнен мир бизнеса, творческая работа никогда не прекратится. 
Для того чтобн бить успешннм, бизнес должен не стоять на месте, 
л двигаться вперед. 

Кажднй понедельник для бизнесмена должен начинаться с во-
нроса: «Что делать дальше?» Ему следует думать на неделю и, воз-
можно, на месяц вперед. Его не должна побуждать к деятельности 
сегодняшняя почта. Он должен действовать по своей собственной 
инициативе, стремясь к достижению своих собственннх целей. 

Странно, но факт: большинство менеджеров, управленцев часа-
ми думают о том, что било, и очень мало времени отводят для то-
го, чтобн заглянуть в будушее. Обично фирма освешает себе не 
предстояший, а уже пройденннй путь. Не является ли истиной, что 
обнчно заседание совета учредителей фирми нередко занимается 
разбором прошлого месяца работн, уже ушедшего из деловой 
жизни. Нам довелось присутствовать на многих заседаниях совета 
директоров юридических фирм, где главной темой обсуждения би-
ло то, что уже сделано. И ни одного слова не говорилось о том, что 
предстоит сделать. Никакого движения вперед. 

Многие крупнне фирмн внбрасивают тнсячи на содержание 
статистических отделов. Деньги в данном случае тратятся впустую, 
потому что цифрн не используются для принятия управленческих 
решений, ориентированннх в будушее. На наш взгляд, если прош-
лое не используется для того, чтобн помогать будушему, то, чем 
меньше мн об этом прошлом думаем, тем лучше. 

Теперь, когда в нашем распоряжении столько отчетов, графиче-
ских схем и других статистических материалов, нужно помнить, 
что они не стоят потраченннх на их подготовку денег, если не ис-
пользуются для улучшения бизнеса. Изучать документн прошлого 
— легко. Принимать новне управленческие решения — вот что 
трудно. И обнчно легкую работу виполняют, а трудной — прене-
брегают. 

Для того чтобн поддерживать жизнеспособность любой фир-
мн, нужно экспериментировать. Не беда, если половина экспери-
ментов окажется неудачннми. Один удачннй эксперимент в году 
может окупить все остальнне. Кроме того, на экспериментах, даже 
неудачннх, учатся. 
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Передовме фирмм всегда стремятся решать свои проблемм. В 
любой крупной компании можно найти что-то ценное в органичл 
ции работм и управления. Компания должна столь же усердно ид 
ти по следу потерь, убмтков и возможнмх новмх доходов, как опс-
ративник размскивает преступников. Она должна исследовать ис-
точники получения прибмлей и от внутренних возможностей, и ОТ 
публики. 

Мм уверенм, что в большинстве случаев будет мудрмм решени-
ем перебросить две трети средств, расходуеммх на статистику, на 
финансирование исследований. Когда фирма начинает организо-
вмвать исследовательскую работу, это верньш признак движения 
вперед. Например, уже упоминавшаяся американская юридическая 
фирма «Лейтам и Уоткинс» стала лидером правового бизнеса во 
многих странах мира главньга образом благодаря деньгам, вло-
женньш в исследовательские и управленческие разработки. 

Поисковая деятельность должна иметь место не только ради 
увеличения прибмлей, но и для поддержания мозгов фирмм в ак-
тивном состоянии. Дело в том, что фирмой нужно руководить при 
помоши ума, а не памяти. Все руководяшие сотрудники фирмь! 
должнм постоянно им пользоваться. 

Если бизнес неинтересен для тех, кто им занимается, какой он 
интерес может представлять для окружаюших? Если бизнес плетет-
ся кое-как, погрязший в рутине под опекой инертнмх менеджеров и 
их подчиненнмх, по горло смтмх однообразной работой, о каком 
интересе со сторонм окружаюших можно говорить? 

Это одна из труднейших задач в бизнесе — вселить дух энтузи-
азма в персонал фирмм, компании. Бизнес должен вдохновлять 
своих участников. У них должнм бмть блестяшие, возбужденнме 
глаза. И эту задачу можно решить двумя методами — уделяя каж-
дому работнику немного личного внимания и поддерживая движе-
ние вперед бизнеса. 

В прокуратуре следователи полнм энтузиазма во время успеш-
нмх следственнмх действий, а не когда следствие застопорилось. 
То же самое можно сказать о людях, занимаюшихся бизнесом. Они 
работают с энергией, когда бизнес развивается. Один юрист одна-
ждм сказал мне с гордостью: «В нашей фирме постоянно появляет-
ся что-то новое». 

Любая фирма катится к краху, если ее работники становятся 
пораженцами, если их любиммм вмражением являются слова: «Это 
невозможно сделать». Когда эта фраза входит в привмчку, это 
признак управленческой дряхлости. Никаких усилий ума не тре-
буется, чтобм в ответ на новое предложение сказать «нет». Для 
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тгого нужнн только пессимизм и боязнь новизнн. Без риска еше ни 
разу не бьт получен хороший результат. 

Опит £ч ценная категория менеджмента. Но когда ему слепо 
поклоняются, он приносит больше вреда, чем пользн. Нельзя до-
пускать, чтобн он сковьшал инициативу. Бизнес должен бьггь ди-
Намичньш, а не статичньш. Фирмь1, которне стоят на месте в дви-
жушемся мире, вскоре окажутся в незавидном положении. Злейший 
нраг фирмн не конкуренция, а ее собственная инертность. Если мн 
развиваемся, конкуренция не причиняет нам вреда. Она пришпо-
ривает нас. Она — стимулятор. Она кладет конец злокачественно-
му состоянию самоуспокоенности и побуждает работать изо всех 
сил. 

Даже в наше время, несмотря на все трудности последних лет, 
находятся руководители, которие говорят: «Лучше всего работать 
по-старому, в этом не может бнть никаких сомнений». Они при-
держиваются политики противодействия всему новому. Фактиче-
ски, сушествуют сотни менеджеров и директоров, которне ведут 
себя таким образом. Они являются серьезньш препятствием для 
любого бизнеса. 

Никто не в силах оценить силу традиций в деловом мире. «Мн 
делаем так, потому что всегда так делали» — эта мнсль обходится 
нам страшно дорого. Мн должнн иметь традиции, но эти тради-
ции должнн ограничиваться сферой эмоций и не вторгаться в сфе-
ру бизнеса и управления, 

Прошлое до сих пор еше сдерживает значительную часть бизне-
са. Для того чтобн бизнес рос, постоянно необходимн новне идеи 
и методн работм. К старьш методам нужно относиться не почти-
тельно, а критически. Кто бм ни говорил: «Старое всегда истин-
но», в конечном счете обнаружит, что почти всегда не прав. Биз-
несмен среднего возраста должен помнить, что молодое поколение 
наступает ему на пятки. У него больше нет возможности занимать-
ся бизнесом, подстраиваясь под вкусн таких, как он. Он вннужден 
думать об идеях, желаниях и покупательной способности молоде-
жи. Если она будет считать, что и он сам, и его бизнес устарели, 
самьш мудрьш будет — продать дело и вести жизнь пенсионера. 
Ему не следует возражать против такого внкупа молодьш поколе-
нием его бизнеса. 
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Раздел 9. КОНТРОЛЬНМЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В целях более глубокого усвоения изложенного вмше материала, и 
особенно разделов, касаюшихся теоретических аспектов правовой 
информатики и конкретнмх юридических ИПС, обучаюшемуся 
предлагается самостоятельно или с преподавателем решить с ис-
пользованием компьютерной и иной техники небольшой перечень 
технико-юридических, математических и управленческих задач. 

Необходимо отметить, что многие из предлагаеммх ниже задач 
не новм, они достаточно простм и хорошо известнм многим юри-
стам, используюшим персональнме компьютерм в своей повсе-
дневной деятельности, и в первую очередь тем, кто занимается 
предпринимательской деятельностью и управлением. Некоторме 
задачи решаются юристами не обособленно, а при изучении опре-
деленной системм команд, информационнмх систем и баз юриди-
ческих даннмх. Некоторме носят абстрактнмй характер и призва-
нм лишь повмсить обшеобразовательнмй уровень обучаюшихся. 

Перечень вопросов и задач по правовой информатике 

1. Проанализируйте различнме определения информатики и 
вмберите из них наиболее приемлемое для юриста. 

2. Охарактеризуйте правовую информатику как науку об ин-
формации и управлении в области права. 

3. Как связана правовая информатика с обшетеоретическими и 
отраслевьши юридическими науками. 

4. Что такое «право информатики» и компьютерное право? 
5. Охарактеризуйте схему процесса познания в области право-

вой информатики. 
6. Объясните, как используются в информационно-правовой и 

иной юридической деятельности прямая и обратная связь, систем-
нмй подход, системнмй анализ, функциональнмй подход и моде-
лирование. 

7. Что такое «информационная метрика в области права»? 
8. Дайте определение правовой системм ободества как систем-

ного информационного образования. 
9. Составьте схему (или несколько схем) взаимосвязей правовой 

системм обшества и ее подсистем. Насколько эффективнм эти вза-
имосвязи сейчас? 

10. Расскажите об информационнмх процессах при разработке 
Законов и Указов в рамках механизма правотворчества. Дей-
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ственнм ли эти процессм сейчас и регламентированм ли они в 
нормативних актах? 

11. Охарактеризуйте функционирование механизма информа-
ционно-правового регулирования на государственном предприя-
тии, в акционерном обшестве и коммерческом банке. 

12. Составьте схемм движения документов: 
— в районной прокуратуре; 
— городском суде; 
— в юридической консультации; 
— на бирже; 
— в юридической фирме (на вь^бор). 

Попмтайтесь усовершенствовать эти схемм с точки зрения ме-
тодов правовой информатики. 

13. Войдите в систему М8 О08, наберите команду 01К. и полу-
чите список директорий и файлов. Объясните, чем отличается ди-
ректория от файла? 

14. Наберите команду СЬ8 и очистите экран. 
15. Создайте новмй каталог с помошью командм МБ. 
16. Просмотрите текстовмй файл на экране. 
17. Изменение названия файла с помошью командм КЕ>Г. 
18. Осушествите переход из системм М8 Б 0 8 в систему Койоп 

Соштапйег (N0). 
19. Объясните назначение клавиш Ғ-1 — Ғ-10 в системе N0. 
20. Пользуясь клавишами Ғ-1 — Ғ-10, объясните, что такое в 

информатике: 
— помошь в работе с системой N0; 
— меню пользователя; 
— просмотр социально-правовмх даннмх; 
— их редактирование и копирование; 
— переименование и перемешение файлов; 
— создание нового каталога; 
— удаление социально-правовмх даннмх; 
— вмход из >ГС; 

21. Войдите из ИС в ИПС «Законодательство» и отмшите под-
раздел главного меню системм «Налоговое законодательство». 

22. Просмотрите и распечатайте на принтере любой, по вашему 
усмотрению, правовой акт или какое-то положение по актуальной 
проблеме налогов. 

23. Просмотрите подраздел ИПС «Трудовое законодательство» 
и вмскажете свое мнение относительно полнотм этого подраздела 
системм. 

24. Внесите какие-то дополнения в правовой акт по проблеме 
социальной зашитм трудяшихся. 
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25. Введите ] 
тьга закон, в ут 
формации по да 

26. Осушест! 
разделам. 

27. Введите I 
тов акционернс 
дать необходим 
боти. 

28. Найдите 
ции производст 
ре. 

29. Войдите: 
ню информацис 

25. Введите в ИПС «Законодательство» любой, недавно приня-
тьга закон, в уже имеюпшйся там массив социально-правовой ин-
формации по данному вопросу. 

26. Осушествите поиск нормативного юридического акта по его 
разделам. 

27. Введите в ИПС последние образци учредительннх докумен-
тов акционерного обндества открнтого типа и попнтайтесь соз-
дать необходимьга массив информации по этому вопросу для ра-
боти. 

28. Найдите в компьютере образец договора поставки продук-
ции производственного назначения и распечатайте его на принте-
ре. 

29. Войдите в ИПС «Договор» из N0, просмотрите главное ме-
ню информационно-поисковой системи. 

30. Просмотрите следукнцие разделн главного меню ИПС: кар-
тотеки, операции, конфигурацию и помовдь. 

31. Используя массив ИПС «Договор», попитайтесь виявить 
платежеспособность фирмн перед заключением договора. Если 
этогр система не позволяет сделать, то какие дополнительние дан-
ние в нее необходимо ввести. 

32. Включите в перечень договоров, содержашихся в памяти 
ЭВМ, новую группу контрактов. 

33. Введите в ИПС «Договор» новое предприятие (название). 
34. Введите в ИПС интересуюшие вас сведения по заключенннм 

договорам купли-продажи и подготовьте на компьютере заключе-
ние по этому вопросу для руководства предприятия. 

35. Проконтролируйте исполнение договора поставки с по-
мошью компьютера (составьте план контроля, виясните все сведе-
ния по срокам исполнения договора, качеству, особьш условиям и 
др.). Подготовьте правовое заключение по этому вопросу. 

36. Соберите информацию для постановки холдинговой компа-
нии на правовое обслуживание и проанализируйте ее с помошью 
ЭВМ. 

37. Проконтролируйте ход рассмотрения дела в арбитражном 
суде либо в суде (составьте специальннй план, обозначьте сроки 
рассмотрения дела, наведите справки о судье и пр.). 

38. Проанализируйте на компьютере информацию о претензиях, 
предъявленннх к вашей фирме, организации. 

39. Войдите из N0 в ИПС «Квалификация» и просмотрите 
главное меню системн. 

40. Найдите информацию по такому составу преступления, как 
бандитизм. 
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41. Просмотрите в компьютере текст этой статьи уголовного 
кодекса. 

42. Просмотрите раздел ИПС «Судебная практика». 
43. Найдите все сведения по составу уммшленного убийства, со-

вершенного в состоянии сильного душевного волнения. 
44. Просмотрите обшее описание ИПС «Квалификация». 
45. Охарактеризуйте основнме компонентм системм управления 

социально-правовьши данньши министерства и предприятия. 
46. Предлагается спроектировать следуюшие информационнме 

системм: 
— «Рассмотрение спора в арбитражном суде»; 
— «Рассмотрение совершенного преступления»; 
— «Рассмотрение уголовного дела в суде»; 
— «Рассмотрение гражданского дела в суде»; 
— «Обшенадзорная прокурорская проверка»; 
— «Юридическая консультация»; 
— «Нотариальная контора». 

47. Какие государственнме органм включает в себя система 
правовой информации России? Каковм права и обязанности пре-
зидентских структур в этой области? 

48. Охарактеризуйте документальную систему «Право» аппара-
та Правительства России? 

49. Из каких подсистем состоит информационная система Кон-
ституционного Суда РФ? Эффективна ли она? 

50. Расскажите о программе правовой информации деятель-
ности судов и органов юстиции, разработанной Минюстом РФ. 

51. Каковм основнме функции Федерального информационно-
го центра России? 

52. Охарактеризуйте следуюшие разделм Указа Президента РФ 
от 28 июня 1993 г. «О концепции правовой информации России»: 

— цели и задачи правовой информации обшества; 
— информационно-правовое поле; 
— нормативнме аспектм информации; 
— принципм правовой информации; 
— задачи правовой информационной системм; 
— обеспечиваюшая часть Российской автоматической 
системм информационно-правового обеспечения 
правотворческой и правореализуюшей деятельности, 
правового образования и воспитания; 
— информационнме потоки и состав распределенной базн 
даннмх правовой информации; 
— этапм создания системм правовой информации. 
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53. Права, обязанности и регламент деятельности третейского 
информационного суда. 

54. Что вам известно о правовой охране программ для ЭВМ и 
баз даннмх? Что вн вкладмваете в понятие хишение информации и 
какие мерм наказания за это хишение суидествуют по нашему зако-
нодательству? 

55. Как в законодательстве трактуются понятия: 
— программа для ЭВМ; 
— база даннмх; 
— адаптация программм для ЭВМ; 
— модификация программьг, 
— воспроизведение и распространение программм; 
— вьшуск в свет и использование программм для ЭВМ 
или базм даннмх, 

56. Что является объектом правовой охранм программ и како-
вм условия признания авторского права на программу ЭВМ или 
базу даннмх? 

57. Авторское право на базу даннмх, срок действия авторского 
права. 

58. Расскажите об исключительнмх авторских правах на рас-
сматриваемме программм, об использовании даннмх программ и 
об их зашите. 

59. Как рассматриваются вопросм зашитм прав на программм в 
суде? 

60. Каков порядок рассмотрения информационнмх споров в 
Судебной палате? Приведите примерм споров. 

Вопросм и задания по управлению в сфере предприниматель-
ства 

61. Что такое предпринимательская фирма? Какие вм знаете 
видм предпринимательских фирм? 

62. Охарактеризуйте юридические фирмм в системе предприни-
мательства. 

63. Что такое управление в сфере предпринимательства и поче-
му оно необходимо? Что вм вкладмваете в содержание понятий: 

— элементм управления фирмой; 
— менеджмент, менеджер; 
— цели управления фирмм; 
— планирование; 
—контроль. 

64. Охарактеризуйте организацию управления в сфере предпри-
нимательства: 
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— организационнме структурн управления фирмой; 
— коммуникации в фирме; 
— прогнозирование предпринимательской деятельности; 
— учет тенденций развития фирмм. 

65. Финансм и расчетм в системе управления фирмой: 
— деньги и финансм в системе управления фирмой; 
— источники финансирования фирмм; 
— сделки в бизнесе; 
— баланс фирмм; 
— амортизация. 

66. Проанализируйте финансовое состояние своей фирмм, исхо-
дя из понятий рентабельности, устойчивости и платежеспособ-
ности. 

67. Люди в системе управления фирмой: 
— люди-субъектм и объектм управления; 
— коммуникации в коллективе фирмм; 
— лидер фирмм (президент, председатель правления, 
директор и др.); 
— стиль управления фирмой; 
— мотивация; 
— оплата труда работников фирмм. 

68. Охарактеризуйте правила эффективного менеджмента, ко-
торме должен знать юрист. 

Задание 

1. Где и как вм предполагаете регистрировать свою юриди-
ческую фирму? Расскажите, как вм предполагаете готовить устав, 
учредительнмй договор, открмвать счет в банке. 

2. Определите элементм управления юридической фирмой. 
3. Составьте перечень целей, стояших перед фирмой (главнме, 

частнме, области целеполагания). 
4. Спланируйте свою деятельность, используя информацию, со-

бранную в ИПС «Законодательство» и «Договор». 
5. Рассчитайте свои затратм, себестоимость работ и ценм. 
6. Спроектируйте оптимальную систему управления юриди-

ческой фирмой. 
7. Определите свои коммуникации. 
8. В ходе прогнозирования своей деятельности проанализируйте 

информацию, относяшуюся: 
— к неопределенности своих действий; 
— к учету различнмх тенденций управления. 
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9. Составьте заключение по итогам своей работм. 
Перечень этих практических задач в области правовой инфор-

митики и управления в сфере предпринимательства может бмть 
продолжен и значительно расширен. Однако изложенная совокуп-
Ность примеров весьма представительна. Она позволяет говорить о 
широте предмета правовой информатики, теории управления биз-
иссом и о больших возможностях их средств и методов в изучении 
п исследовании государственно-правовмх явлений и процессов. 
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ириложсшн I 

РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В М8-Б08 

Функции М8-Б08 

1. Поддержка работм прикладнмх и системнмх программ и обе< 
печение их взаимодействия с аппаратурой: 

— взаимодействие программ с внешними устройствами; 

— распределение внутренней памяти; 

— вмявление различнмх собмтий и адекватное реагирование на 
них. 

2. Взаимодействие пользователя с персональнмм компьютером 
(обшее управление машиной): 

— установка режимов работм внешних устройств; 

— подготовка дисков к работе (разметка диска); 

— организация иерархической файловой системм; 

— обслуживание каталогов и файлов; 

— запуск программ. 

Файловая система 

1. Файл — определенньш образом поименованная область на маг-
нитном диске или другом машинном носителе для хранения ин-
формации: программ и данннх. 

2. Файл имеет уникальное имя, которое состоит из собственно 
имени (до 8 знаков) и типа (3 знака), разделеннмх точкой. 

3. Файл регистрируется в каталоге. 

4. Каталог сам представляет собой файл, котормй может бмть за-
регистрирован в каталоге верхнего уровня. 

5. В каталоге любого уровня могут бмть зарегистрированм как 
собственно файлм, так и каталоги более низкого уровня. 

6. Структура файловой системм представляет собой дерево, на-
пример: 
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С:\> — непосредственно после загрузки; 

С:\кат1\кат2\...\катК\> — после установки текушего катало-
га 

Назначение активного диска 

С:\>А:<Еп1ег> 
или 

С:\>В:<Еп*ег> 

Замечание. В подсказке системм появляется 
имя активного диска. 

Вьпов прикладной программм 

1. Для вмзова прикладной программи указать: 
— имя диска; 
— путь в дереве каталогов; 
— имя программм. 

Пример: 
С:\>\\ЮКВ5\шог<1<Еп1ег> 

Подготовка гибких дисков к работе 

1. Форматирование гибкого диска: 

— ввести команду ҒОКМАТ: 

С:\>ҒОКМАТ А:<Еп1ег> 

|

1п8ег1 а пе\у аЧзкеие Гог дпуе А: 
апо" з1пке апу кеу шпеп геас!у 

— вставить дискету в дисковод А: и нажать клавишу <Еп1ег>; 

Ғогта1т§... 
Ғогта* сотр1е1е 
хххххх Ьу1ез 1о1а1 Шзк зрасе (всего байт) 
хххххх Ьу1ез ауаПаЬ1е оп алзк (доступно) 
ҒОКМАТ АЖ>ТНЕК (¥/Л)? 

— нажать V, если надо разметить другую дискету, и N в про-
тивном случае. 

Замечание. 1. Диск "разбивается" на секторм, которме 
проверяются на наличие дефектов; 
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дефектнме секторм блокируются 
(недоступнн для использования). 

2.При форматировании ранее используемой 
дискетм вся информация, размешенная на ней, 
теряется. 

2. Копирование дискетм (команда — Б18КСОРУ): 

а) при наличии двух дисководов: 
— ввести команду 

С:\>018КСОР¥ А: В:<Еп(ег> 

1пзег( зоигсе сЦ$ке((е т йпуе А: 
1пзег( (аг£е( сШкеПе т ёпуе В: 
8(пке апу кеу \упеп геаёу 

— вставить дискетм в дисководм: исходную — в — А:, 
копию — в В:, и нажать клавишу <Еп(ег>. 

б) при наличии одного дисковода: 
— ввести команду 

С:\>Б18КСОР¥<Еп(ег> 

|

1пзег( зоигсе сНзкеПе т с!пуе А: 
8(пке апу кеу \уЬеп геайу 

— вставить исходную дискету в дисковод и нажать клавишу 

<Еп(ег> 

Сору1п§ п зек(огз рег (гаск, 2 81с1е(5) 
1пзег( (аг§е( сН8ке((е т с1пуе А: 
8(пке апу кеу \уЬеп геайу 

— вставить дискету-копию в дисковод и нажать клавишу 
<Еп(ег>; 

— повторять перестановку дискет по запросам системм, 
пока не появится сообшение, что копирование закончено 

| 
I Сору сотр1е(е 
I Сору апо(Ьег (У/И)? 

— ввести У, чтобн продолжить копирование другой 
дискетм — N. чтобн закончить копирование. 
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Замечание. При копировании дискетн диск-копия 
предварительно форматируется, поэтому 
вся информация, размешенная на нем ранее, 
теряется. 

Обслуживание файлов 

1. Просмотр каталога — БШ: 

Формат команди: ВШ [диск][путь][имя файла][/Р][АУ] 

пауза при заполнении экрана 1 
вмвод каталога на всю ширину экрана 

Примечание. 1. В квадратних скобках указнваются 
необязательние параметри. 

2. Ключи /Р, АУ используются для просмотра 
больших каталогов. 

— Просмотр корневого каталога жесткого диска: 

С:\>01К<Еп1ег> 
или 

С:\>01К/Р<Еп1ег> 
• 

или 
С:\>01КАУ<Еп1ег> 

— просмотр каталога любого уровня на жестком диске: 
С:\>Б1Рч кат1\кат2\ ...\катМ<Еп1;ег> 

— просмотр каталога дискетн А: 
С:\>Б1К А:<Еп1ег> 

3. Групповой поиск файлов — БШ: 

— использовать команду Б1К; 

— указнвать неполное имя файла (в имени файла могут отсут-
ствовать собственно имя файла и/или тип файла, либо часть сим-
волов в собственно имени и/или типе; группа отсутствуюших зна-
ков замешается знаком * , а отдельннй знак — ?). 

Примерн: 

С:\>01К А:*.ЕХЕ<Еп1ег> — внвод информации о всех 
прикладннх программах. 

С:\>О1К\¥ОКВ5\О100*.ВОС<Еп1ег> — внвод информа-
ции о всех файлах, зареги-
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стрированнмх в каталоге 
\\ЮКХ>5, имеюших тип БОС, 
имя котормх начинается с 
О100. 

4. Уничтожение файлов — ЕКА8Е(БЕЬ): 

Формат командм: ЕЕА8Е [диск][путь]<имя файла> 

Примечание. Вместо ЕК.А8Е можно набирать ОЕЬ. 

а) удаление файла с жесткого диска: 

С:\>ЕКА8Е БОКЛХ)С<Еп1;ег> — удаляется файл с име-
немВОК.БОС, зарегистри-
рованньш в корневом ката-
логе. 

С:\>ЕКА8Е \\ЮКБ5\ОЮ0-1 .БОС<Етег> — удаление 
файла с именем ОЮ0-1.ВОС, 
зарегистрированного в ката-
логе \^ОКБ5. 

б) удаление файла с дискетн: 
С.\>ЕКА8ЕА:ОЮ0-1ТЮС<Еп1ег> — удаляется файл с 

именем ОЮ0-1.ВОС с диске-
тм А:. 

4. Переименование файлов — КЕ1Ч: 

Формат командьг. КЕ^ [диск][путь] <старое имя> <новое имя> 

Примерьк 

СЛЖЕИ \¥ОКБ5\ОЮ0-1.ООС ОЮ0ТХ)С<Еп1ег> — пе-
реименование файла из ка-
талога \\ЮКБ5 активного 
диска С:. 

СЛЖЕИ АЮОК.БОС ВОК1.БОС<Еп1ег> — переимено-

вание файла на дискете А: 

5. Вьтод текстовмх файлов на экран — Т¥РЕ: 

Формат командн: ТУРЕ [диск][путь]<имя файла> 

Примерьг. 
С:\>ТУРЕ \УОКВ5\ОЮ0.ВОС<Еп1ег> — вьшод на экран 

файла ОЮОТЮС из катало-
га \\ЮКБ5 жесткого диска. 
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С:\>Т¥РЕ АЮОК.БОС — вьшод на экран файла 
ООК.БОС с дискетм А: 

Замечание. Строки текста непрермвно перемешаются по эк-
рану вверх. Для приостановки вьшода нажать од-
новременно клавиши <С1г1>+§, для возобновле-
ния вьшода — <С1г1>+0 . 

6. Копирование файлов — СОРУ: 

Формат командм: 

СОРУ [диск][путь]<ф.источник> [диск][путь][ф.копия][/У) 

а) копирование файла с изменением имени: 

С:\>СОРУ \ГОКО5\О10(ШОС А:О100У1.ООС<Еп1ег> 
или 

С:\>СОР¥ А:О100ЛХ)С В:О100У1.ВОС<ЕМег> 

б) копирование файлов без изменения имени: 

С:\>СОР¥ \ГОКВ5\О100.БОС А:<Еп1ег> 
или 

С:\>СОР¥ А:О100ХХ)С В:<ЕгПег> 
• • 

в) групповое копирование файлов: 

— указать неполнме имена файлов, используя знаки * и/или ? ; 

С:\>СОР¥ \У0КБ5\О*.ШС А:<Еп1ег> 
или 

С:\>СОР¥ А:0*.БОС В:<ЕШег> 

г) копирование файлов с проверкой: 

— у казать ключ /V 

С:\>СОР¥ \УОКБ5\О100.ООС А:/У<ЕМег> 
или 

С:\>СОР¥ А:О100.ООС В:/У<Еп1ег> 

Замечание. Если при копировании на диске-копии уже есть 
файл с именем, идентичньш имени файла-копии, 
то он заменяется файлом-копией. 

7. Объединение текстовмх файлов — СОРУ: 

Формат командм: 

СОРУ <список ф.-источников> [диск][путь][ф.-результат] 
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Примечание. 1.Список файлов — это имена файлов, разделен-
нне знаком +, или групповое имя файлов (с ис-
пользованием знаков * и ?). 

2. Если файл-результат не указан, то все файлн 
подсоединяются к первому в списке. 

а) объединение файлов с использованием группового имени: 

С:\>СОР¥ \УОКО5\О100-*.ООС \>ГОКК8\О100.ВОС<Еп1ег> 

б) объединение файлов с использованием списка имен: 

С:\>СОРУ 01ЛЮС+02.00С+ОЗТЮС А:О.БОС<Еп*ег> 

в) присоединение файлов к первому в списке: 

С:\>СОРУ 01 .Б0С+О2.В0С+ОЗ.В0С<Етег> 

8. Печать текстовнх файлов — СОРУ, РКШТ: 

а) печать с помошью командн СОРУ: 

(СОРУ <файл-источник> РКИ:) 

С:\>\¥ОКБ5\СОРУ ОЮО.БОС РКК:<Еп1ег> 

б) печать с помошью командн РКШТ: 

(РКШТ <файл-источник>) 

С:\\уОКБ5\>РКШТ ОЮ0.ООС<Еп1ег> — печать одного 
файла из каталога \УОКБ5 
жесткого диска. 

С:\\ГОКБ5\>РКШТ ОЮ0*.БОС<Еп1ег> — печать всех 
файлов, имя которнх начи-
нается с 0100, из каталога 
\ГОКБ5 жесткого диска. 

С:\РКШТА:ОЮ0.ВОС<Еп1ег> — печать одного файла с 
дискетн А:. 

Замечание. 1. В команде РКШТ нельзя указнвать более 
10 файлов. 

2.Внводимие на печать файлн должнн находить-
ся в текувдем каталоге (см. подсказку системн); 
прежде чем дать команду РКШТ, установите 
нужннй текувдий каталог. 
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Обслуживание каталогов 

1. Стандартнме имена каталогов: 

\ — главньш (корневой) каталог; 

.. — родительский (предмдушего уровня) каталог. 

2. Создание подкаталога — МБ: 

Формат командм: МВ <имя каталога> 

— установить родительский каталог (если он не является теку-
идим); 

— вьшолнить команду МБ, указав в ней имя создаваемого ка-
талога: 

С:\>МБ \¥ОКК8<Еп1ег> — создание каталога \УОКК8 в 
корневом каталоге. 

С:\\¥ОК.К8\>МООП<Еп1ег>— создание подкаталога 

ОПвкаталоге\ЮКК8. 

3. Установка текушего каталога — СБ: 

Формат командн: СВ [путь]<имя каталога>) 
Примечание. 1 .С помошью командм СО можно перейти к ката-

логу любого нижнего уровня, если к нему ведет 
путь от текушего. 

2.0т текушего каталога вверх по дереву можно 
перейти только к корневому или родительскому 
каталогам. 

а) переход к каталогу следуюшего нижнего уровня: 

С:\>СО ЖЖК8<Еп1ег> — переход от корневого каталога 
к каталогу \\ЮКБ8. 

С:\\^ОКК8\>СО 011<Еп1ег> — переход от каталога 
\УОКК8 к подкаталогу 011. 

б) переход к родительскому каталогу: 

С:\\¥0КК8\О11\>СО.. <Еп1ег>—переход от каталога 
ОП к родительскому каталогу 
\¥ОКК8. 
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в) переход к корневому каталогу: 

С:\\У0КК8\О11>СВ\<Еп1ег> — переход от каталога ОП 

к корневому каталогу. 

4. Исключение подкаталога — 1Ш: 

Формат командм: 1Ю [путь]<имя каталога>) 

а) исключение подкаталога текушего каталога: 

С:\\\ЮКК8\>КО ОП<Еп1ег>— исключение подкаталога 

ОП. 

б) исключение произвольного каталога: 

С:\>КХ> ВА8Е\В11СН\ТАВЕЬ<Еп1ег> —исключение ка-
талога ТАВЕЬ. 

Замечание. 1 .С помошью командм КБ нельзя уничтожить те-
куодий и корневой каталоги. 

2.Уничтожаемьш каталог должен бмть "пуст" (из 
него должнм бмть удаленн все файлм). 

5. Просмотр дерева каталогов — ТКЕЕ: 

Формат командм: ТКЕЕ <имя диска>[/Ғ]) 

вьшод имен файлов ' 

а) просмотр дерева каталогов без указания имен файлов: 

С:\>ТКЕЕ<Еп1ег> — просмотр дерева каталогов жест-
кого диска. 

С:\>ТКЕЕ А:<Еп1ег> — просмотр дерева каталогов диске-

тм А:. 

б) просмотр дерева каталогов с указанием имен файлов: 

С:\>ТКЕЕ А:/Ғ<Еп1ег> 

• . . . 

•к'?фу-л.-.- ;• >, ;у:Ч"'"•.-ПЛчу< .•:••) ̂ -•'т:,:: гл;>.у^-/.: <•*'<> ,'.,»!(" 

' '..кйаф !:лоГ'П?г*'»:в;,15 ̂ п^.;:/:уцьт:'0,п •••,, 
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Приложение 2 

РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 
РЮКПЖ СОММАШЕК 

Рабочий экран 1ЧС 

• указатель • • указатель — — — 

командная строка 
строка меню 

В окне может бмть представлено: 

— содержимое текушего каталога активного диска окна; 
— иерархическое дерево каталогов активного диска соседнего 

окна; 
— информация об использовании памяти активного диска со-

седнего окна. 

Указатель. Имеет одно из трех значений: <диск>:\<путь>, Тгее 
(дерево), 1пГо (информация). 

Командная строка. Содержит подсказку операционной системм. 
Предназначена для набора команд М8-008. 

Строка меню. Содержит список из 10 услуг. Услуга реализуется 
нажатием функциональной клавиши с соответствуюшим номером. 

Прерьгаание вьтолнения любой операции — нажатие клавиши 
<Езс>. 

Курсор N0 — прямоугольная рамка светлого фона. 
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Включение/вмключение окна — одновременное нажатие клавиш 
<Сгг1>+<Ғ1> или <Сгг1>+<Ғ2> для левого или правого окна соот-
ветственно. 

Переход от окна к окну — нажатие клавиши <ТаЬ>. 

1. Назначение активного диска окна: 

— нажать одновременно клавиши <А11>+<Ғ1>(<Ғ2>) для ле-
вого (правого) окна; 

— в появившемся списке вмбрать имя нужного диска; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

2. Установка вида и содержимого окна: 

— нажать клавишу <Ғ9>; 
— в верхней строке меню вмбрать Ьей(Шсп1) для левого 

(правого) окна и нажать клавишу <ЕМег>; 
— в появившемся списке вмбрать: 

ВпеГ — вьтод только имен файлов, 
Ғи11 — вьшод имен файлов, их размеров, датм и времени 
создания (модификации), 
Ьгёо — вьшод информации об использовании памяти, 
Тгее —вьгаоддеревакаталогов; 

— нажать клавишу <Еп1ег>. 

Примечание. Вмбраннмй вариант помечается галочкой. 

3. Установка порядка вьгаода файлов: 

— нажать клавишу <Ғ9>; 
— в верхней строке меню вмбрать ЬеЙ (Шсп1) для левого 

(правого) окна и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— в появившемся списке внбрать: 

Ш т е — сортировка по имени файла, 
еХ1еп8юп — сортировка по типу файла, 
НМе — сортировка по времени создания файла, 
8гае — сортировка по размеру файла; 

— нажать клавишу <Еп1ег>. 

4. Установка текушего каталога окна: 

а) с помошью дерева каталогов: 

— установить в соседнем окне дерево каталогов; 
— установить курсор в дереве на имя нужного каталога. 

б) посредством пошагового прохождения пути от корня дерева 
к нужному каталогу: 
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— установить курсор на первмй (очередной) каталог в пути 
и нажать клавишу <Еп1ег>; 

— повторять предьцгушее действие до тех пор, пока в окне не 
появится содержимое нужного каталога (см. указатель). 

5. Вмзов программм: 

— установить диск и каталог программм; 
— установить курсор на имя программм и нажать клавишу 

<Еп1ег>. 

6. Просмотр текстового файла на экране: 

— установить курсор на имя файла и нажать клавишу <ҒЗ>; 
— "листать" текст, используя клавиши управления курсором; 
— окончить просмотр файла, нажав клавишу <Ғ10>. 

7. Копирование файлов: 

— вмделить файл или группу файлов; 
— установить в соседнем окне диск и каталог, куда поместить 

копию; 
— вернуться в исходное окно; 
— нажать клавишу <Ғ5>; 
— подтвердить вьшолнение операции, нажав клавишу <Еп1ег>. 

Примечание. 1. Вмделить файл, установить на его имя курсор и 
нажать клавишу <1пз> (имя файла вмделяется 
желтмм шрифтом). Отменить вмделение — 
повторно нажать клавишу <Гпз>. 

2. Если на диске в каталоге, куда производится 
копирование, есть файл с таким именем, система 
запросит подтверждение на замену старого 
файла на новмй. Вмбрать Оуегмтке (перезапи-
сать) и нажать клавишу <Еп1ег>. 

8. Переименование файла: 

— вмделить файл; 
— вмключить соседнее окно; 
— нажать клавишу <Ғ6>; 
— набрать новое имя (собственно имя и тип) и нажать кла-вишу 

<Еп1ег>. 

9. Перемешение файлов: 

— вмделить файл или группу файлов; 
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— установить в соседнем окне диск и каталог, куда поместить 
файлм; 

— вернуться в исходное окно; 
— нажать клавишу <Ғ6>; 
— в появившемся списке вмбрать Моуе (перемешение) и нажать 

клавишу <Еп1ег>. 

10. Удаление файлов: 

— вмделить файл или группу файлов; 
— нажать клавишу <Ғ8>; 
— в ответ на запрос системм вмбрать Бе1е(е и нажать клавишу 

<Еп1ег>, а затем (только для группм файлов) — Ок и нажать кла-
вишу <Еп1ег>. 

11. Создание нового каталога: 

— установить в окне родительский (порождаюший) каталог; 
— нажать клавишу <Ғ7>; 
— набрать имя нового каталога и нажать клавишу <Еп1ег>, 

Примечание. 1. Удаляется каталог как обмчнмй файл. 

2. Удаляеммй каталог должен бмть пуст (это тре-
бование исключается при использовании си-
стемм N0 версии 4.0). 

12. Вмход из системм N0: 

— нажать клавишу <Ғ10>; 
— подтвердить внход, вмбрав значение Уея и нажав клавишу 

<Еп1ег>. 

• • - . ' - . ' . • ' ' ' • ' . - . • • : • 

: • 

• 
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Приложение3 

ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ В СИСТЕМЕ \УО!Ш 5.0 

Вьвов редактора \УОЬШ 
в инструментальной системе N0 

1. Установить активнмй диск для правого окна: 

— нажать одновременно клавиши <А11>+<Ғ2>; 
— в списке имен дисков вмбрать имя С и нажать клавишу 

<Еп1ег>. 

2. Вмзвать в левое окно дерево каталогов: 

— нажать клавишу <Ғ9>; 
— в верхней строке меню вмбрать поле ЬеЙ, используя клавиши 

управления курсором ,-» £-
— нажать клавишу <Еп1ег>; 
— в появившемся меню вмбрать режим Тгее, используя клави-

ши управления курсором |, |; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

3. В дереве каталогов вибрать каталог с именем \УОКЛ)5. 

4. Визвать текстовмй редактор \Уоп1: 

— перейти в правое окно, нажав клавишу <ТаЬ>; 
— в списке файлов вмбрать файл с именем теогё.ехе; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

Установка диска и каталога пользователя 

1. Перейти в меню С О М М А ^ , нажав клавишу <Езс>. 

2. Вмбрать в меню команду Тгап»Гег, используя клавиши управле-
ния курсором, и нажать клавишу <Еп1ег>. 

3. Вмбрать в меню командм ТгашҒег команду Орйопя и нажать 
клавишу <Еп1ег>. 

4. Набрать в поле зееир имя диска и путь в дереве каталогов (от 
корневого к каталогу пользователя), 

или 

если каталог пользователя является подкаталогом \¥0КО5, нажать 
клавишу <Ғ1>, вмбрать в списке имя нужного каталога и нажать 
клавишу <Ғ1> для вмхода из списка. 
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5. Нажать клавишу <Епгег>. 

Ввод текста 

1. Для ввода текста использовать алфавитно-цифровме кла 
виши. 

2. Прописнме буквм набирать при нажатой клавише <8ЬШ>. 

3. Переключение с латинской на русскую клавиатуру и обратно 
осушествлять нажатием клавиш <8Ь11"1>+<8ЬШ> (возможно — 
<Сгг1>+<8Ь1Й>, <С:г1> и др.). 

4. Использовать автоматический перенос. 

5. Набор неполнмх строк заканчивать одновременньш нажатием 
клавиш <8ЬШ>+<Еп1ег>. 

6. Набор абзаца заканчивать нажатием клавиши <Еп1ег>. 

7. Заголовок вводить как отдельнмй абзац. 

8. Последний неверно набраннмй символ удалять нажатием кла-
виши < ^— Васк 8расе>. 

9. Периодически производить запись текста на диск: 

— перейти в меню СОММАШ), нажав клавишу <Е§с>; 
— в меню вмбрать команду ТгапзГег, используя клавиши управ-

ления курсором, и нажать клавишу <Епгег>; 
— в меню командм ТгапвГег вмбрать команду 8ауе и нажать 

клавишу <Епгег>; 
— в поле Шепате набрать имя файла (до 8 латинских букв или 

цифр) или оставить имя, предложенное \Уогд; 
— нажать <Еп1ег> для вьшолнения командм; 
— продолжить набор (правку) текста. 

10. Закончить сеанс работм с текстом: 

— перейти в меню СОМПУЬШО, нажав клавишу <Езс>; 
— в меню внбрать команду Ошг, используя клавиши управле-

ния курсором, и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— набрать ¥ (да) при сохранении результатов работм с текстом 

или N (нет) — без сохранения. 

11. Для продолжения ввода или редактирования в новом сеансе ра-
ботм с текстом вмзвать редактор \¥огс! и считать текст с диска: 

— перейти в меню СОММАИО, нажав клавишу <Е§с>; 
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— в меню вмбрать команду ТгапкГег, используя клавиши управ-
ления курсором и нажать клавишу <Еп1ег>; 

— в меню команди ТгашГег вмбрать команду Ьоаё и нажать 
клавишу <Еп1ег>; 

— нажать клавишу <Ғ1>; 
— в списке файлов, используя клавиши управления курсором, 

вмбрать нужнмй файл и нажать клавишу <Еп1ег>. 

Перемевдение по тексту 

1. Перемешать курсор на знак влево (вправо) нажатием клавиши 
* - ( - » ) • 

2. Перемешать курсор на строку вверх (вниз) нажатием клавиши 
(т 
3. Перемешать курсор в начало (конец) строки нажатием клавиши 
<Ноте> (<Епс1>). 

4. Перемешать курсор в начало (конец) экранной страницм одно-
временнмм нажатием клавиш <Сгг1>+<Ноте> (<Сгг1>+<Епо>). 

5. Перемешать курсор на экранную страницу вверх (вниз) нажа-
тием клавиши <Р§11р> (<Р§Бп>). 

6. Перемешдть курсор в начало (конец) текста одновременньш на-
жатием клавиш <С1г1>+<Р§ЕГр> (<С1г1>+<Р§Бп>) 

Правка текста 

1. Вставка фрагмента текста: 

— подвести курсор к месту вставки; 

— набрать вставляеммй фрагмент. 

2. Замена фрагмента текста: 

— подвести курсор к началу заменяемого фрагмента текста; 
— перейти в режим замен, нажав клавишу <Ғ5>; 
— набрать заменяюший фрагмент текста; 
— вмйти из режима вставки, нажав клавишу <Ғ5>. 

3. Удаление фрагмента текста: 

— вмделить удаляеммй фрагмент текста (см. п.5); 

— поместить текст в корзину, нажав клавишу <Ве1>. 

4. Перемешение фрагмента текста: 

— вмделить перемешаеммй фрагмент текста (см. п.5); 

456 



— поместить текст в корзину; 
— подвести курсор к месту, где следует поместить фрагмент; 
— вставить текст из корзинн, нажав клавишу <1пз>. 

5. Внделение фрагмента текста: 

а) символа: 
— установить курсор на вмделяемьга символ; 

б) слова: 
— установить курсор на начало слова; 
— нажать клавишу <Ғ8>; 

в) строки: 
— установить курсор на внделяемую строку; 
— нажать одновременно клавиши <8ЬШ>+<Ғ9>; 

г) предложения: 
— установить курсор на начало предложения; 
— нажать одновременно клавиши <8ЬШ>+<Ғ8>; 

д) абзаца: 
— установить курсор на начало абзаца; 

— нажать клавишу <Ғ10>; 
е) всего текста: 

— установить курсор в любое место документа; 
— нажать одновременно клавиши <8ЬШ>+<Ғ10>; 

ж) произвольного фрагмента: 
— установить курсор в начало фрагмента; 
— нажать клавишу <Ғ6>; 
— установить курсор в конец внделяемого фрагмента. 

Примечание. Виделенннй фрагмент текста на экране 
подсвечивается. 

Шрифтовое оформление теста 

1. Установить графический режим дисплея: 

— перейти в меню СОММА^В, нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ор*юш и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать поле Й18р1ау тогёе и нажать клавишу <Ғ1>; 
— в списке режимов внбрать один из графических режимов и 

нажать клавишу <Еп1ег>. 

2. Внбор шрифта: 

— вьвделить фрагмент текста; 
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— установить шрифт: 
— перейти в меню СОММАЖ), нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ғогта! и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Спагас*ег и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле Гоп* пате, нажать клавишу <Ғ1> в списке тл~ 

брать нужнмй вид шрифта (гарнитура) и нажать клавишу <Ғ1>; 
— вмбрать поле Гоп* ше, нажать клавишу <Ғ1> в списке вм-

брать нужнмй размер шрифта(кегль) нажать клавишу <Ғ1>; 
— нажать клавишу <Егиег>. 

2. Шрифтовое вмделение фрагмента текста: 

— вмделить фрагмент текста; 
— установить шрифтовое оформление фрагмента: 

а) нормальное начертание — нажать одновременно клавиши 
<А11>+<пробел>; 

б) курсивное начертание — нажать одновременно клавиши 
<Ак>+<1>; 

в) полужирное начертание — нажать одновременно клавиши 
<АН>+<В>; 

г) подчеркивание — нажать одновременно клавиши 
<АИ>+<1Ғ>; 

д) двойное подчеркивание — нажать одновременно клавиши 
<Аи>+<Б>; 

ж) надстрочное начертание символов — нажать одновре-
менно клавиши <А11>+<+ >; 

з) подстрочное начертание символов — нажать одновремен-
но клавиши <А11>+<- >.; 

Вестка страниц 

1. Установка режима вмвода всех разметочнмх знаков: 

— перейти в меню СОММА^В, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Орйопз и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле зЬкт поп-ргт(т§ вутЬок; 
— в списке режимов вмбрать режим А11, используя клавиши < 

«— Васк 8расе> и <пробел>; 
— нажать клавишу <Еп1:ег>. 

2. Установка единицм измерения: 

— перейти в меню СОММАЖ), нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ор(юпз и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле шеааиге; 
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— в списке единиц измерения внбрать ст (сантиметри), ис-
[ пользуя клавиши <•<—Васк 8расе> и <пробел>; 

— нажать клавишу <Еп1ег>. 

3. Установка формата документа: 

— перейти в меню СОМ1УЬУЧВ, нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ғогтаг и нажать клавишу <Еп1;ег>; 
— вмбрать команду Бтзюп и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Маг§тз и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— задать значения следуюших полей: 

• • • • : 

— ра§е 1еп§№ (длина листа); 
— тсИЬ (ширина листа); 
— гор (верхнее поле); 
— ЬоИот (нижнее поле); 
— 1еЙ (левое поле); 
— п§Ь1 (правое поле); 

— нажать клавишу <Еп1ег>. 

Примечание. Стандартннй формат страницн в \УО!Ш: 
21 х 29,7 см, размерн полей: 
боковнх — 3,17 см, верхнего и нижнего — 2,54 см. 

4. Установка абзацного отступа: 

— установить курсор в начало абзаца или вмделить группу аб-
зацев; 

— перейти в меню СОММА1ЧВ, нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ғогта! и нажать клавишу <ЕМег>; 
— внбрать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <ЕМег>; 
— установить величину абзацного отступа, задав значение поля 

Пг81 Ьпе; 
— нажать клавишу <ЕМег>. 

5. Установка межстрочного интервала: 
— установить курсор в начало абзаца или внделить группу аб-

зацев; 
— перейти в меню С О М М А ^ , нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ғогтаг и нажать клавишу <ЕМег>; 
— внбрать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <ЕМег>; 
— внбрать поле Ьпе §раст§; 
— ввести интервал в строках — 2 (1Ь* — нормальннй, 1.5 Ь — 

полуторннй, 2 Н — удвоенний и т.д.); 
— нажать клавишу <ЕМег>. 
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6. Установка режима вмравнивания строк: 

— установить курсор в начало абзаца или вмделить группу аб-
зацев; 

— нажать одновременно клавишу <А11> и клавишу: 
<Ь> — для вмравнивания строк влево; 
<К> — для вьфавнивания срок вправо; 
<С> — для центрирования строк; 
<Ғ> — для вмключки строк. 

Рекомендация. Абзацм-заголовки центрировать, для осталь-
нмх абзацев осушествлять вмключку строк. 

7. Установка отбивок абзацев: 
— установить курсор в начало абзаца или вьшелить группу аб-

зацев; 
— перейти в меню СОММАКВ, нажав клавишу <Евс>; 
— вмбрать команду Ғогтаг и нажать клавишу <ЕгЦег>; 
— вь^брать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле врасе ЬеГоге (интервал до) и ввести величину 

отбивки сверху; 
— вмбрать поле зрасе айег (интервал после) и ввести величину 

отбивки снизу; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

8. Установка отступов (втяжек) фрагментов текста: 

— установить курсор в начало абзаца или вмделить группу аб-
зацев; 

— перейти в меню СОММА^В, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ғогта* и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— установить левосторонний отступ, задав значение поля 1еЙ 

1пс!е1й; 

— установить правосторонний отступ, задав значение поля п§Ьс 
1пйеп1; 

— нажать клавишу <Еп1ег>. 

9. Установка положения абзаца на странице: 

а) сделать абзац неразрьшаемьм: 

— установить курсор в начало абзаца 
— перейти в меню СОММА^Б, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ғогта! и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле кеер 1о§е1Ьег и установить значение ¥е«; 
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— нажать клавишу <Еп1ег>; 

б) установить неразрьтность заголовка и текста: 

— установить курсор в начало заголовка; 
— перейти в меню СОММА1ЧБ, нажав клавишу <Евс>; 
— внбрать команду Ғогта* и нажать клавишу <ЕМег>; 
— внбрать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать поле кеер ГоИо̂  и установить значение Уез; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

10. Задание местоположения абзаца на странице (колонки разной 
ширинн): 

— установить курсор в начало абзаца или вмделить группу аб-
зацев; 

— перейти в меню СОММА^Б, нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ғогта* и нажать клавишу <ЕМег>; 
— внбрать команду Рага§гарЬ и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— в поле 1еЙ Меп* указать величину расстояния от левого края 

полосн до левого края колонки; 
— в поле пдЬ* ш1еп( указать величину расстояния от правого 

края полоси до правого края колонки; 
— в поле вМе Ьу 8Ие указать значение ¥ек; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 
— повторить перечисленнне внше действия для следуюшего аб-

заца (группн абзацев). 

Примечание. 1. Фрагментн текста, располагаемь^е в колонках 
слева направо, в исходном тексте должнн следо-
вать друг за другом сверху вниз. 

2.0бъем фрагмента текста в колонке должен бнть 
таким, чтобн укладиваться в пределах полосн. 

З.Поля, отведеннне под размешение колонок, 
не должнь1 пересекаться. 

4.Увидеть параллельное расположение колонок 
на странице можно в режиме внвода макета 
на экране. Режим включается/внключается од-
новременннм нажатием клавиш <С1г1>+<Ғ9>. 

11. Графическое внделение абзаца: 
— установить курсор в начало абзаца; 
— перейти в меню СОММА^Б, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ғогта* и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать команду Вогйег и нажать клавишу <Еп1ег>; 
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— в поле Ипе 81у1е установить вид линии: 
— нажать клавишу Ғ1; 
— в появившемся списке внбрать нужннй вид линии; 
— нажать клавишу Ғ1; 

а) заключение абзаца в рамку: 
— в поле гуре установить значение Вох; 
— нажать клавишу <Еп1ег>; 

б) проведение линий: 
— в поле гуре установить значение Ьшев; 
— установить значение ¥ея в полях 1еЙ, п§Ьг, аЬоуе, Ьеюте, 
если необходимо провести линию слева, справа, над, под 
абзацем соответственно; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

12. Нумерация страниц: 

— перейти в меню СОММАЖ), нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ғогтаг и нажать клавишу <Егпег>; 
— внбрать команду Втзюп и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать команду Раде-пшпЬегв и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— в главном поле командм установить значение ¥ез; 
— в поле Ггот !ор задать величину расстояния от "номера" до 

верхнего края листа; 
— в поле Ггош 1еЙ задать величину расстояния от "номера" до 

левого края листа; 
— в поле питЬепп£ установить значение 8сагг; 
— в поле аг ввести значение начального номера; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

13. Установка режима управления висячей строкой: 

— перейти в меню СОММАЖ), нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Рппг и нажать клавишу <Еп:ег>; 
— вмбрать команду Оргюгк и нажать клавишу <Еп:ег>; 
— внбрать поле «тйоте/огрЬап соп(го1 и установить значение 

¥ея; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

14. Контроль верстки страниц: 

— нажать одновременно клавиши <Сгг1>+<Ғ9>; 
— использовать клавиши <Ра§е 11р> и <Ра§е ОО\УП> для 

"листания" текста вперед и назад; 
— закончить просмотр сверстанннх полос: 
— перейти в меню РШЗЧТ РКЕУ1Е\У, нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду ЕхИ и нажать клавишу <Еп4ег>. 
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15. Изменение разбиения на страницм: 

— установить курсор в начало строки, с которой должна начи-
наться новая страница и нажать одновременно клавиши 
<С1г1>+<8Ш>+<Еп1ег>; 

— повторять процедуру для каждой страницм, для которой 
небходимо переместить "конец" страницм вверх. 

Примечдние. "Конец" страницм можно перемешдть только 
вверх. 

Печать документа 

1. Установка режима подачи бумаги: 

— перейти в меню СОММА^В, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Рпп* и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Оргюш и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле рарег Гееё и нажать клавишу <Ғ1>; 
— установить значение Магша1 при ручной подаче бумаги или 

имя лотка при автоматической; 
— нажать клавишу <Ғ1>; 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

2. Распечатка текста: 

— перейти в меню СОММАКП, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ргнн и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Ргннег и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— после установки нового листа подтверждать продолжение 

печати нажатием клавиши <¥>. 

Создание и оформление сносок 

1. Ввод сносок: 

— установить курсор на место ссмлки на сноску; 
— перейти в меню СОММАКВ, нажав клавишу <Езс>; 
— вмбрать команду Ғогта! и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать команду Ғоо1по1е и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— вмбрать поле геГегепсе тагк и ввести символ(м) ссмлки; 

Примечание. При автоматической нумерации сносок поле 
геГегепсе тагк не заполняется; 

— нажать клавишу <Еп1ег>; 
— набрать текст сноски (может состоять из нескольких абза-

цев); 
— закончить ввод сноски: 
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— перейти в меню СОММА^, нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду ^шпр и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать команду Ғоо1по1е и нажать клавишу <Еп1ег>; 

Примечание. Основной текст отделяется от текста сносок кон-
цевьш маркером, отображаемьш на экране ром-
бом. 

2. Перемешение между сносками и основньш текстом: 

а) использовать клавиши управления курсором Т , X , 
<Ра§еПр>, <Ра§еВо»п> и т.п.; 

б) использовать команду .1итр Ғоото1е: " 

— установить курсор на ссьшку (в начало текста сноски); 
— перейти в меню СОММАМ), нажав клавишу <Езс>; 
— вь^брать команду Лшпр и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать команду Ғоото(е и нажать клавишу <Еп1ег>; 

Примечание. При использовании командн Литр Ғоото(е про-
исходит перемешение от ссьшки к тексту соответ-
ствуюшей сноски или обратно. 

3. Редактирование текста сносок: 

— установить курсор в начало текста сноски; 
— произвести правку текста сноски, используя те же приемн, 

что и при работе о основньш текстом. 

4. Удаление сноски: 

— установить курсор на соответствуюшую ссьшку; 
— вмделить ссьшку и нажать клавишу <Бе1>; 

5. Перемешение ссьшки на сноску: 

— установить курсор на соответствуюшую сснлку; 
— использовать те же приемн, что и при перемешении фраг-

мента основного текста; 

Примечание. После удаления/перемешения сноски при исполь-
зовании режима автоматической нумерации \¥огс! 
перенумерует сноски, если это необходимо. 

6. Оформление сносок: 

— произвести оформление текста сносок (шрифтовое виделе-
!|ие и форматирование), используя те же приемн, что и при работе 
в основньш текстом; 

— оформить ссьшки как надстрочнне символн: 

464 



— внделять ссьшки и нажимать одновременно клавиши 
<Ак>+<+>. 

Примечание. Одновременно оформлять как надстрочнне сим-
волм знаки ссьгаки в тексте сносок. 

7. Установить местоположение сносок при печати: 

— перейти в меню СОММАМ), нажав клавишу <Езс>; 
— внбрать команду Ғогта* и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать команду Бшяоп и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— внбрать команду Ьауои! и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— в поле Гоогпосез установить значение 8ате-ра§е при размеше-

нии сносок на той же странице, что и ссьшки, или значение Епй при 
размешении сносок в конце раздела; 

— нажать клавишу <Еп1ег>. 

Объединение отдельньгх текстов в единое целое 

1. Считать первнй текст (см. Ввод текста, п.12). 

2. Присоединить следуюший текст: 

— перейти в меню СОММА^ЧБ, нажав клавишу <Езс>; 
— в меню внбрать команду ТгапкГег, используя клавиши уп-

равления курсором и нажать клавишу <Еп1ег>; 
— в меню команди ТгапзГег вмбрать команду Мег§е и нажать 

клавишу <Еп1ег>; 
— нажать клавишу <Ғ1>; 
— в списке файлов, используя клавиши управления курсором, 

вмбрать нужньш файл и нажать клавишу <Еп1ег>. 

3. Повторять п.2 до тех пор, пока не будет присоединен последний 
текст. 

4. Сохранить сформированньш текст с новьш именем (см. Ввод 
текста, п.Ю). 

Рекомендация. Предварительно соберите все нужнне текстн на 
одном диске и в одном каталоге. 

Создание текста из фрагментов других текстов 

1. Открнть второе текстовое окно: 

— перейти в меню СОММА^Б, нажав клавишу <Езс>; 
— в меню внбрать команду ^Утйоте и нажать клавишу 

<Еп*ег>; 
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— в меню командм \\Ъккт вмбрать команду 8рШ и нажать 
клавишу <Еп1ег>; 

— в поле \Ушки¥ 8р1к установить значение Ноп2оп1а1 и нажать 
клавишу <Еп1ег>; 

— в поле а1 Цпе указать номер строки, начиная с которой рас-
положить второе окно (10(20) при 25(43) строках на экране); 

— в поле с1еаг пете тшкт указать значение ¥ея; 
— нажать клавишу <Еп1ег>; 

Примечание. После открмтия второго окна оно становится 
активнмм. 

2. Переход от одного окна к другому: 

— осушествляется нажатием клавиши Ғ1. 

3. Считать текст с диска (см. Ввод текста, п. 12). 

4. Переместить фрагмент текста из второго окна в первое: 
— вмделить фрагмент текста; 
— скопировать его в корзину, нажав одновременно клавиши 

<Ак>+<ҒЗ>; 
— перейти в первое окно, нажав клавишу <Ғ1>; 
— подвести курсор к месту, где следует поместить фрагмент; 
— вставить текст из корзинм, нажав клавишу <1пз>; 
— вернуться ко второму окну, нажав клавишу <Ғ1>; 

5. Повторить п. 3 для каждого нужного фрагмента текста из второ-
го окна. 

6. Повторить пп. 2, 3, 4 для каждого нужного текста. 

7. Закрмть второе окно: 
— перейти в меню СОММА^Б, нажав клавишу <Езс>; 
— в меню вмбрать команду \Утскт и нажать клавишу 

<Еп1ег>; 
— в меню командм \Ушкт вмбрать команду Сюзе и нажать 

клавишу <Еп1ег>; 
— в поле \Уиккж пшпЬег указать 2 (номер закрмваемого окна); 
— нажать клавишу <Еп1ег>. 

8. Записать сформированнмй текст на диск (см. Ввод текста, 
п. 10). 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ЮРИСТЪ» I 

В Ь Ш У С К А Е Т КНИГУ: 

«ФИЛОСОФИЯ» 
Новь1Й учебник под редакцией профессора В. Лаври-

ненко можно смепо отнести к книгам нового поколения. 
Вь1ход в свет этого издания служит подтверждением 
того, что философия в России освобождается от идео-
логических догм и конъюнктурннх соображений. Различ-
нме воззрения не только интересно дополняют друг 
друга, но и способствуют всестороннему, глубокому 
рассмотрению научнмх вопросов. 

Своеобразна и структура учебника: строгое истори-
ко-философское изложение материала сочетается здесь 
с проблемнь1м видением многих обшественньа процес-
сов. Авторь! обогатили книгу любопьинмми примерами 
из области научнь1х открь1тий, новейшей истории и совре-
менной политики. 

Книга адресована студентам, аспирантам, доступна 
широкому кругу читателей, интересуюицихся вопросами 
философии. 
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«ЮРИСТЪ» 
ВБ1ПУСКАЕТ КНИГУ: 

М. Е. НИСЕНБАУМ 
«У'|а 1.атпа ас1 нк» («Латинская дорога к праву») 

Интерес к римскому праву и патинскому язьту как тради-
ционнь1м элементам классического юридического образова-
ния сохраняется на протяжении многих столетий. Умение юрис-
тов древности систематизировать материал, богатейшая казу-
истика и прекрасное знание чеповека свидетельствуют не 
только об исторической ценности Согри$ "шпк ОУШБ, НО также 
об актуапьности и злободневности многих положений римско-
го частного права, изучение которого по первоисточникам 
наилучшим образом формирует купьтуру юридического м ь ш -
ления. 

До сих пор учебники латинского язьша для юристов явпяют-
ся библиографической редкостью. Автор книги попьггался 
восполнить дефицит, учитивая требования программь! латин-
ского язь1ка и курса римского права. Здесь можно найти не 
топько такие традиционньге составляюицие учебного пособия, 
как грамматический справочник, таблицьь схемь! и словарь, но 
и сведения о знаменитмх римских юристах, историко-правовме 
комментарии, а также избраннме казуистические задачи. 

Гпавная цель книги — не грамматическая схоластика, а 
всестороннее изучение римского права по первоисточникам. 
Поэтому многие тексть! могут бь1ть использовань! для написа-
ния учебнь1х работ по римскому праву. 

Книга написана живо и энергично. Для автора пать\нь — не 
столько «мертвь1Й» язьт, сколько ключ, с помошью которого 
для российской юриспруденции открь1ваются новь)е (и отчас-
ти — хорошо забь|ть!е старью) горизонтьи «Латинская дорога» 
призвана помочь учаш,имся усвоить основньге попожения юри-
дической науки, содержаш,иеся в римском праве. 
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