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ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
 

Информационное право – новая, только лишь формирующаяся отрасль права, которая 
играет определенную роль в развитии современного общества XXI века и в ближайшее время 
станет полноценной отраслью права. 

Откуда появилось понятие информационное право? Что оно означает? 
Существует ли такое право вообще? А если да, то каково его содержание? На все эти и 
другие подобные вопросы мы попытаемся дать ответ. 

К сожалению, этот объект недостаточно исследован правовой наукой. 
Недостаточно исследован он и информатикой – наукой, изучающей 
естественнонаучную сущность информации. Сегодня мало внимания уделяется 
правовой информатике и правовой кибернетике – наукам, изучающим информацию в 
правовой сфере. Думается, что комплексное исследование информации методами 
правовой науки и естественных наук позволит изучить ее в полной мере как объект 
правоотношений. 

В научной литературе последних лет можно выделить целый спектр понятий, с 
помощью которых авторы пытаются назвать эту отрасль права. К таким терминам 
можно отнести: «программное право», «правовая информатика», «право 
информатики», «компьютерное право», «информационно-компьютерное право», 
«право знать», «право на доступ к информации», «право на информацию», а также 
«телекоммуникационное право» и «информационное право». 

Термины определяющие содержание этой новой отрасли (или ее составных 
частей), одним из первых обсудил Ю.М.Батурин1 Он проанализировал термины, 
применяемые разными авторами, - «программное право», «правовая информатика», 
«право информатика», «компьютерное право», «информационно-компьютерное право» 
(в узком и широком его понимании). В последнем случае информационное право и 
компьютерное право рассматриваются как два множества отношений, возникающих в 
этих областях. В широком смысле слова информационно-компьютерное право 
понимается как сумма или объединение множеств отношений, составляющих 
«информационное право» и «компьютерное право», т.е. производное множество, в 
которое входят все отношения и первого и второго множества, а в узком смысле слова 
информационно-компьютерное право понимается как произведение двух множеств, т.е. 
производное множество, в которое входят только те отношения, которые одновременно 
присутствуют и в первом, и во втором множестве. 

Информационное право находится в стадии становления и потому понятно 
разнообразие терминов, с помощью которых специалисты пытаются определить его 
содержание. Все эти термины выбираются исходя их объектов, по отношению к 
которым или в связи с которыми возникают общественные отношения, подлежащие 
правовому регулированию. 

Перечисленные выше термины можно условно разделить на две группы. Термины 
первой группы формируются, скорее всего, исходя из объектов, в связи с которыми 
                                                 

 
1 Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 1991.  
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возникают общественные отношения, подлежащие правовому регулированию в 
информационной сфере. Это программы для ЭВМ; компьютеры;  информатика как 
наука, изучающая информацию; одновременно «информация» и «компьютеры» как 
причинно связанные понятия; телекоммуникация как средство передачи, получения 
информации и удаленной связи. Так, в основе программного права лежат отношения, 
возникающие при создании, производстве, распространении и употреблении 
программных продуктов для компьютеров. В основе права информатики – отношения, 
существующие в области информатики, - науки, излучающей информацию, 
информационные процессы и информационные системы или проблемы производства, 
преобразования и потребления информатики. В основе компьютерного права 
рассматриваются отношения, возникающие при разработке, производстве, 
распространении и применении компьютеров. 

Вторая группа терминов основана на применении понятий, обозначающих 
информационные права и свободы, которые должны гарантироваться информационным 
правом, - «право знать», «право на доступ к информации» и др. 

Несмотря на разнообразие упомянутых наименований, все они семантически 
близки и легко объединяются в один класс через понятие «информационная сфера», в 
которой они применяются либо как ее составные части, либо как ассоциативно 
связанные с ней. 

В последнее время чаще всего применяется термин «информационное право». 
Вероятно, «информационное право» так именуется исходя из основного объекта, по 
поводу которого или в связи с которым возникают общественные отношения, 
подлежащие правовому регулированию, по аналогии с такими отраслями права, как 
например, лесное, водное, аграрное, предпринимательское, экологическое право и т.п.. 
В основе наименования этих отраслей также лежат объекты правоотношений – лес, 
вода, аграрное производство, предпринимательство, экология и т.п. Ю.А.Тихомиров 
использует термин «информационное право» для обозначения этой новой комплексной 
отрасли права и относит ее к публичному праву. 

Рассуждая о содержании этой отрасли, он отмечает, что «можно вести речь о 
комплексе специфических правовых вопросов в рамках названной отрасли». И далее 
«…имеются в виду информационные отношения как предмет правового регулирования, 
субъекты информационных отношений, правовой режим получения, передачи, 
хранения и использования информации, юридические режимы информации разного 
содержания, пользования банками и базами данных, информационные 
правоотношения, ответственность. Думается, в таком виде формирующееся 
информационное законодательство и право в полной мере охватят нормативный 
массив, который некоторые специалисты относят к компьютерному праву или к 
кодексу информатики». 

Это, по нашему мнению, достаточно полная характеристика информационного 
права, однако при таком определении за бортом остаются общественные отношения, 
возникающие по поводу создания или производства и распространения информации, в 
значительной мере регулируемые гражданским правом, а также отношения  по поводу 
создания и использования им информационных ресурсов, которые также в 
значительной мере должны регулироваться нормами гражданского права. Да и в целом 
информационное право как комплексная отрасль, на наш взгляд, зиждется как на 
публичном праве, так и на частном праве. 

Понятие "система" широко распространено как в научной литературе, так и в 
повседневной жизни. Обычно оно используется в качестве синонима совокупности, 
комплекса определенных реальных объектов. Не являются исключением в этом смысле 
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право и юридическая деятельность. 
Юристы привыкли к выражениям "система норм права", "система доказательств" 

и т.п. Под ними понимается упорядоченное определенным образом (для каждой 
системы по-своему) множество элементов, которые связаны между собой и в 
совокупности образуют нечто целое. 

С такого рода понятием системы тесно соприкасается другое понятие - 
"структура", которым обычно обозначают способ внутренней организации системы, 
способ связи ее элементов в некое целостное образование. 

Каждый элемент системы обычно качественно обособлен, самостоятелен в рамках 
целого. Вместе с тем он во многом зависит от других элементов системы и связан с 
ними, чем и определяется его место в целостном образовании (системе), а также его 
качественные и количественные характеристики. Наиболее сложные системы называют 
кибернетическими. 

Есть ряд определений понятия системы. Однако наиболее универсальным следует 
признать то, в котором под системой понимается совокупность взаимосвязанных 
объектов, подчиненных определенной единой цели с учетом условий окружающей 
среды. Структура и функционирование системы определяются поставленными перед 
ней целями и задачами [1]. 

Итак: 
• система представляет собой упорядоченную (а не хаотическую) совокупность 

элементов. Поясним этот признак системы примером: подобно тому, как совокупность 
всех деталей, из которых состоит автомобиль, будучи сложена в кучу, не образует 
автомобиль как систему, так и совокупность всех норм, определяющих условия и 
размер наказания за различные виды преступлений, без соответствующей их 
систематизации не образует систему, именуемую "Уголовный кодекс" (УК); 

• элементы системы взаимосвязаны и взаимодействуют в рамках этой системы, 
являясь ее подсистемами. Каждый элемент системы, будучи подсистемой, 
характеризуется самостоятельностью, качественной обособленностью, в силу чего 
может рассматриваться как самостоятельная система другого уровня; 

• система как целое выполняет определенную функцию, которая не может быть 
сведена к функциям каждого отдельно взятого ее элемента; 

• элементы системы (как подсистемы) могут взаимодействовать как в рамках 
определенной системы, так и с внешней средой и изменять при этом свое содержание 
или внутреннее строение. 

Под средой в данном случае понимаются внешние по отношению к конкретной 
системе объекты, которыми могут быть предметы, явления, отношения и т.п. В 
результате взаимодействия этих объектов с системой они воздействуют тем или иным 
образом на ее организацию или функционирование, изменяясь при этом и сами. Так, 
если обратиться к нашему примеру с УК и рассматривать последний как элемент 
системы "человек - закон", то лицо, совершившее определенное противоправное 
деяние, "вступает во взаимодействие" с определенной нормой, которая при 
определенных условиях (например, установление ее малой эффективности) может быть 
изменена. Вместе с тем взаимодействие происходит и с системой в целом, т.е. с УК, 
поскольку помимо конкретных норм он содержит и общие принципы их применения. 

Однако характеристика кибернетической системы будет неполной, если не 
добавить к сказанному, что она является информацией в рамках пространства и 
времени. Поэтому она может быть рассмотрена, во-первых, с позиций ее прошлого 
(возникновение, эволюция), настоящего (тип, внутреннее строение, организация) и 
будущего; во-вторых - с позиций ее "репертуара" и "календаря". При этом под 
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репертуаром системы понимается множество ее состояний в данное время; под 
календарем же - множество моментов времени, каждый из которых соответствует 
какому-либо из состояний репертуара системы. 

Кроме того, каждая информационная система существует в рамках не только 
времени, но и пространства, т.е. взаимодействует с окружающей ее средой (или другой 
системой). В основе такого взаимодействия лежат информационные процессы и 
способность системы через свои входы и выходы воспринимать и выдавать 
информацию. 

Помимо отмеченных выше, характерной особенностью сложных динамических 
информационных систем является их способность изменять свое состояние, т.е. 
значение определенных параметров, которые характеризуют систему в целом или 
отдельные ее элементы (подсистемы). Перевод системы из одного состояния в другое 
путем воздействия на параметры ее элементов и есть управление системой. 

Задача (цель) управления либо ставится в самом начале управления, либо 
вырабатывается в процессе его. 

Из сказанного вытекает ряд весьма важных положений. 
Во-первых, всякое управление предполагает наличие управленческого 

воздействия, которое должно исходить от субъекта управления. 
Во-вторых, кроме субъекта управления должен быть объект управления. 
В-третьих, воздействие субъекта управления на объект управления должно быть 

целенаправленным. 
Поскольку и субъект и объект управления сами по себе обычно являются 

сложными системами, то их совокупность, рассматриваемая в аспекте управления, 
именуется сложной системой управления. При этом субъект управления называют 
управляющей системой, а объект управления - управляемой системой. Что же касается 
цели воздействия, которую преследует субъект управления, то она образует задачу 
управления. 

Задачи управления могут быть различными как по характеру, так и по объему. 
Весьма важна также сфера управления. 

Обычно в литературе, посвященной управляемым системам, выделяют три 
основные сферы управления: 

управление орудиями труда, системами машин, производственными и иными 
процессами; 

управление деятельностью коллективов, решающих ту или иную задачу; 
управление процессами, происходящими в живых организмах. 
Анализируя сущность сложных информационных систем управления, 

необходимо также иметь в виду, что они могут быть классифицированы и по характеру 
составляющих их элементов.  

При такой классификации выделяются следующие виды (классы) систем: 
 

Управляющая система 
 

Управляемая система  

человек 
человек 
машина  

человек 
машина 
машина  

 
Совершенно очевидно, что приведенные выше системы различны по своей 

природе. Вместе с тем в них есть определенная общность, что и позволяет подойти к их 
изучению с некоторой общей точки зрения. Таковой в компьютерных системах 
являются общие закономерности протекания информационных процессов, которые 
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лежат в основе управления системами любой природы. В зависимости от направления 
воздействующих сигналов такие процессы протекают по принципу прямой и обратной связи. 

Прямой связью называется связь между выходом элемента (А) системы и входом 
какого-либо другого элемента (В, С) той же системы. В зависимости от структуры 
системы могут быть различные варианты прямой связи между ее элементами, в 
частности, простая - прямая связь; параллельная распределительная; параллельная 
соединительная. 

Обратной связью называется связь между выходом и входом определенного 
элемента системы. И здесь могут быть различные варианты. 

Обычно для сложных компьютерных систем характерны комбинации связей, 
которые тоже могут иметь различную структуру. При этом в разомкнутых системах 
управления используются только прямые связи. В замкнутых же системах могут быть 
как прямые, так и обратные связи. 

Обратные связи являются важнейшим атрибутом функциональных систем любой 
природы, в том числе систем государственно-правового характера.  
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