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В настоящее время уже ни у кого не вы-
зывает сомнения тот факт, что современное
общество находится на таком этапе своего
развития, когда информация становится од-
ним из ключевых элементов экономики. При
этом право как социальный регулятор долж-
но адекватно и своевременно реагировать на
изменяющиеся экономические отношения.
Но и само право в цифровую эпоху получает
новые формы своего выражения и реализа-
ции, такие как, например, электронная демок-
ратия, электронное государство, электронное
правительство, электронное опубликование,
электронные государственные услуги и т. д.
В этой связи одним из исходных понятий ин-
формационного государства будет понятие
правовой информации.

Как отмечает М.В. Алексеева, правовая
информация по критерию социальной значи-
мости и востребованности пользуется особым
интересом [1]. Однако в отечественном зако-
нодательстве отсутствует легальное опреде-
ление правовой информации. Данная работа
представляет собой попытку уйти от односто-
роннего, чисто юридического отношения к

понятию, взглянуть на проблему через призму
философии как универсального подхода к по-
знанию действительности и кибернетики, в
рамках которой данное понятие и было вве-
дено в научный оборот.

Право на информацию закреплено в Кон-
ституции РФ наряду с другими конституцион-
ными правами. В действующем законодатель-
стве информация определена как любые све-
дения независимо от формы их представле-
ния (ст. 2 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите
информации» [18]). Ю.А. Дмитриев считает,
что по сравнению с ранее действовавшим
Федеральным законом об информации [17] в
нынешнем законе приводится еще более обоб-
щенная дефиниция понятия «информация» и ее
производных [7, с. 267]. Но преимущество
такого определения как раз и заключается в
его обобщенности, непривязанности к сфере
права. В данном виде определение информа-
ции очень близко к философскому, где под ин-
формацией понимается сообщение, осведом-
ление о положении дел, сведения о чем-либо,
передаваемые людьми [20, c. 222]. Последний
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вариант в качестве признака информации
предполагает и наличие человека в качестве
ее носителя. Подразумевается, видимо, что
вне человеческой цивилизации информация
существовать не может. Однако следует по-
нимать, что информация может происходить
и не только от человека, ее существование
возможно даже вне человеческого общества.

Во-первых, не исключено существование
внеземных цивилизаций. Так, например, оте-
чественными и американскими учеными в
разное время были отправлены послания дру-
гим цивилизациям (послание «Мир», «Ленин»,
«СССР»; пластинки «Пионера»; послание Аре-
сибо и др.).

Во-вторых, такова природа физических
законов или информации об окружающем нас
мире, живой и неживой материи – они созда-
ны самой природой, появились задолго до че-
ловека как биологического вида и уж тем бо-
лее человеческой цивилизации [19, с. 70]. В
этом смысле любой материальный объект,
любой процесс, проистекающий в природе,
сами по себе являются первичными источни-
ками информации, ведь вне зависимости от
того, существует ли разумный наблюдатель,
яблоко будет красным или зеленым, а раска-
ты грома – сигнализировать о наступающем
дожде. Советский математик А.Д. Урсул в
1968 г. опубликовал книгу «Природа информа-
ции» [16], в которой настойчиво утверждалась
мысль о том, что информация является все-
общим свойством материи, от простейших
неорганических форм до человеческого об-
щества [5, с. 282–283]. Более того, на уров-
не живой материи природой создана слож-
нейшая информационная система, содержа-
щая в себе огромные массивы информации,
механизмы ее хранения, обработки и само-
совершенствования – ДНК [8]. Даже сторон-
ники креационизма могут найти подтвержде-
ния первичности информации по отношению
к человеку: в исламе считается, что Коран
снизошел в мир от Аллаха (Коран, глава 17,
стихи 1, 2, 105, 106); в христианстве утверж-
дается, что информация стояла у истоков
всего мира: «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие
от Иоанна, глава 1, стих 1).

Предположение о том, что информация
имплицитно присуща материи, не являлось

распространенным среди зарубежных ученых.
Так, основоположник кибернетики Норберт
Винер утверждал, что информация, наряду с
материей и энергией, является третьим фун-
даментальным физическим фактором: «Ин-
формация есть информация, а не материя и
не энергия» [4, с. 60]. Аналогичного подхода
придерживался и У.Р. Эшби, предостерегая от
попыток рассматривать информацию как ма-
териальную или индивидуальную «вещь»:
«Всякая попытка трактовать информацию как
вещь, которая может содержаться в другой
вещи, обычно ведет к трудным “проблемам”,
которые никогда не должны были возни-
кать» [23, с. 216].

Первые попытки определения понятия
«информация» предпринимались Р. Фише-
ром [24] (вероятностная концепция) и Р. Хар-
тли [25] (логарифмическая мера количества
информации). Впоследствии у К. Шеннона и
Н. Винера появилась классическая статисти-
ческая теория связи. Шеннон определяет ин-
формацию как количество непредсказуемого,
содержащегося в сообщении [21, с. 243]. В ка-
честве такого количества принимается толь-
ко знаковая структура информации без анали-
за заложенного в ней смысла. Винер рассмат-
ривает информацию как обозначение содер-
жания, полученного из внешнего мира в про-
цессе нашего приспособления к нему [3, с. 31].

Интересные выводы о природе и значе-
нии информации дают исследования в облас-
ти синергетики. Принимая во внимание клас-
сическое определение информации по Эшби
как меры структурного разнообразия, получа-
ем следующее. Неживая природа, действуя
бесцельно и безразлично, выбирает вариант,
дающий малое количество информации. Ос-
мысленное действие живой системы резко
сужает поле выбора. Количество информации
при этом растет во все убыстряющемся тем-
пе, и «в оборот» вступает все большее коли-
чество вещества и энергии. Деятельность
разумного человека направлена на увеличе-
ние упорядоченности окружающей среды.
После прекращения этой деятельности «сле-
пые» силы природы увеличивают неупорядо-
ченность и уничтожают следы человека.
В процессе упорядочения человек уменьша-
ет энтропию среды. Таким образом, резуль-
тат труда можно характеризовать повышени-
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ем упорядоченности, то есть количеством уп-
равляющей информации, введенной человеком
в окружающую среду [10]. Следовательно,
информация – это мера изменения во вре-
мени и пространстве структурного раз-
нообразия систем.

Из написанного следует, что увеличива-
ющееся население Земли производит все
больше информации, которая в свою очередь
в таких объемах начинает оказывать замет-
ное влияние на существование всего челове-
чества и планеты. Еще В.И. Вернадский в
своем учении о ноосфере высказывал мнение,
что человеческая мысль становится геоло-
гическим фактором, то есть фактором, опре-
деляющим развитие планеты [2].

Обратимся теперь к правовой информа-
ции. Институт развития свободы информации
выделяет следующие виды информации по со-
держанию: правовую (НПА, ненормативные
правовые акты), общую информацию об орга-
не власти, нормативно-техническую, научную,
санитарно-эпидемиологическую, экологичес-
кую, социальную, статистическую, финансо-
во-экономическую и многие другие [6, с. 12].
Как видим, в этом случае к правовой инфор-
мации отнесены только правовые акты.

Основным направлением деятельности
научно-технического центра правовой инфор-
мации «Система» является создание и под-
держание функционирования эталонного бан-
ка данных источников российского права: за-
конов, актов президента, правительства, нор-
мативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, международных
договоров [11–15], которые соответственно и
составляют содержание категории правовой
информации.

По мнению Д.Б. Новикова, правовую ин-
формацию можно определить как массив
правовых актов и тесно связанных с ним спра-
вочных, нормативных и иных материалов, ох-
ватывающих все сферы правовой деятельно-
сти [9]. В данном подходе уже прослежива-
ется попытка перехода к широкому понима-
нию правовой информации, но во главу угла по-
прежнему ставятся не информация, а право и
правовые акты.

Наконец, А.А. Шмелев предлагает наи-
более удачное определение правовой инфор-
мации, под которой он понимает сведения о

фактах, событиях, предметах, лицах, явлени-
ях, протекающих в правовой сфере жизни об-
щества, содержащихся как в нормах права,
так и в других источниках, и используемых
при решении правовых задач [23]. Такой под-
ход автора обусловлен спецификой его науч-
ной и профессиональной деятельности, он яв-
ляется сотрудником научного центра право-
вой информации при Минюсте России и име-
ет степень кандидата физико-математичес-
ких наук. Правовую информацию, содержащу-
юся в тексте нормативного правового акта,
он относит к нормативной правовой информа-
ции, то есть это та самая правовая информа-
ция в узком смысле.

Но ограничивать правовую информацию
рамками источников права нельзя хотя бы
потому, что само право не ограничивается
только законами и его содержание гораздо
шире. Например, судебное извещение содер-
жит не что иное, как правовую информацию,
поскольку государственный орган с ее помо-
щью сообщает гражданину о необходимости
совершить определенные юридически значи-
мые действия. Такова же и природа налого-
вых уведомлений. Конечно, это самый ниж-
ний уровень правовой информации, но для про-
стых граждан он имеет наибольшее значение,
именно с такой правовой информацией чело-
век сталкивается чаще всего.

Поэтому А.А. Шмелев всю иную право-
вую информацию относит к ненормативной,
среди которой выделяет: экономическую ПИ;
криминологическую ПИ; криминалистичес-
кую ПИ; статистическую ПИ; судебно-экс-
пертную ПИ; оперативно-розыскную ПИ; ПИ,
содержащуюся в уголовных, гражданских и
арбитражных делах; судебную и иную право-
применительную практику; индивидуально-
правовые акты; нормативы и стандарты; ин-
формацию о гражданско-правовых отношени-
ях, договорных и иных обязательствах; инфор-
мацию о состоянии законности и правопоряд-
ка, эффективности прокурорского надзора;
информацию о формах и способах защиты
прав граждан; научно-юридическую ПИ [22].

Ранее было сформулировано определе-
ние информации как меры изменения во вре-
мени и пространстве структурного разнооб-
разия систем. Теперь же можно с увереннос-
тью констатировать, что в качестве такой



ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

5 4 А.С. Проскурин. Понятие правовой информации как основы информационного общества

системы будет выступать правовая система
со всеми ее элементами, а не только источ-
никами права. Это еще раз подтверждает пра-
вильность избранного подхода. В этом слу-
чае правовую информацию следует опре-
делить как меру изменения во времени и
пространстве структурного разнообразия
правовых систем. При этом родовые свой-
ства информации соответствующим образом
переносятся на конкретный вид информации –
правовую информацию. В частности, право-
вая информация уменьшает энтропию право-
вой системы, поскольку новые (принимаемые)
правовые нормы призваны урегулировать нео-
пределенность в существующих обществен-
ных отношениях.

Из приведенного анализа понятия право-
вой информации следует один очень важный
вывод относительно ее места в информаци-
онном государстве. Ведь если выбрать в ка-
честве «нужной» системы не правовую сис-
тему, а систему права как совокупность ис-
точников права, в таком случае действитель-
но в качестве правовой информации будут
выступать только источники права. Но на-
сколько такая позиция будет обоснованной?
Если принять позицию, что к правовой инфор-
мации относятся только источники права, то
следует быть последовательным и исключить
из категории экономической информации, на-
пример, сведения об изменении цены на то-
вар, количестве сделок купли-продажи по оп-
ределенному товару, ведь и сведения о коли-
честве преступлений за год в стране не отно-
сятся к правовой информации. Такой подход
представляется абсолютно неверным. Устра-
нение из области правовой информации всех
сведений, кроме тех, что содержатся в пра-
вовых нормах, институтах и отраслях, подоб-
но удалению из математики всего, кроме чи-
сел и математических операций. Казалось бы,
что и законы, и числа, будучи инструментами
соответствующих систем, способны самосто-
ятельно, без помощи иной информации, справ-
ляться с поставленными целями. Однако от-
сутствие информации, отражающей положе-
ние дел в правовой сфере общества, делает
невозможным адекватное правовое регулиро-
вание – в таком случае без обратной связи
мы имели бы сегодня рабовладельческое пра-
во. Ведь даже само понятие информационно-

го общества предполагает формирование но-
вой экономической и культурной парадигмы
общества, а не просто механически конста-
тирует вывод об информатизации общества.

Но стоит, однако, признать, что в некото-
рых случаях практически оправдано использо-
вание понятия «правовая информация» в узком
смысле, то есть в качестве синонима понятия
«система права»; такое употребление должно
всегда специально оговариваться.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда в рамках научного проекта № 16-13-
34025 по теме «Технология электронного прави-
тельства в системе государственных и муниципаль-
ных услуг Волгоградской области: социально-пра-
вовое обеспечение эффективной реализации».
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Abstract. The article gives juridical definitions of legal information. The author studies
the approaches to the definition of information as a property of matter, as an independent
fundamental factor. The provisions of cybernetics and synergies about the nature of information
are given. The concept of information is formulated. The examples of approaches to define
the legal information are provided. The need for a broader approach to legal information is
rejustified.
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