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Историческая справка. Около 40 лет назад появилась первая в мире компьютерная правовая 
система в США (LEXIS — 1973 г.). 

«Создание правовой системы LEXIS произошло по инициативе Ассоциации адвокатов штата 
Огайо, которые обратились к фирме “Data Corporation” проектом размещения в центральном 
компьютере полных текстов законов штата Огайо и других американских штатов. В результате в 
1973 году начала работать система LEXIS — сервис, предоставляющий доступ к полным текстам 
сводов законов и судебных дел штатов Огайо и Нью-Йорк, законов США и федеральному 
налоговому законодательству».

В России попытки создания правовых баз данных начались примерно в то же время. В 1975 г. был 
создан Центр правовой информации при Министерстве юстиции СССР, призванный организовать 
компьютерный фонд законодательства СССР и РСФСР.

В западных странах правовая информатизация к 1990-м гг. получила значительное развитие и, 
самое главное, достигла значительных результатов: появились базы данных, среди которых 
LEXIS-NEXIS (теперь она так называется), в настоящее время включающие миллионы документов, 
имеющие тысячи пользователей.

В СССР до начала 1990-х гг. серьезных результатов в создании правовых баз данных достигнуто 
не было. Стоит отметить, что с 1993 г. в России правовая информатизация была провозглашена как 
государственная политика, была создана государственная концепция правовой информатизации, но 
и это значительных практических результатов в деле создания государственных правовых баз 
данных не принесло.



1. Право на доступ к информации

Ст. 29 Конституции России: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом».

Ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: Граждане (физические лица) и 

организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в 

любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.



Право на доступ к информации означает:

1.Право каждого обращаться в органы государственной власти, общественные объединения, 

органы и организации, другие структуры за получением необходимой информации;

2.Право обращаться в учреждения культуры, иные структуры, к хранителям культурных 

ценностей с целью получения у них запрашиваемой информации;

3.Право свободно получать сообщения, подготавливаемые и распространяемые средствами 

массовой информации, право получать информацию, содержащуюся в научных и 

литературных произведениях, а также другую информацию, распространяемую в том числе 

и в коммерческих целях.



Не может быть ограничен доступ к:
• нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение 
организаций и полномочия государственных органов, органов местного 
самоуправления;

• информации о состоянии окружающей среды;
• информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением 
сведений, составляющих государственную или служебную тайну);

• информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или 
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой 
информацией;

• иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 
федеральными законами.



Предоставляется бесплатно информация:

1) о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

размещенная такими органами в информационно-телекоммуникационных сетях;

2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации 

обязанности заинтересованного лица;

3) иная установленная законом информация.



2. Правовая информатизация общества
Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 966 «О Концепции правовой информатизации 
России».

Главными целями правовой информатизации являются:

• информационно-правовое обеспечение внутренней деятельности органов 

государства;

• информационно-правовое обеспечение внешних по отношению к 

государственным органам субъектов, в том числе физических лиц;

• сохранение и структурирование информационного правового поля.



Главными целями правовой информатизации являются: 

1. Информационно-правовое обеспечение внутренней деятельности 

государства; 

2. Информационно-правовое обеспечение внешних по отношению к 

государственным органам субъектов, в том числе физических лиц; 

3. Сохранение и структурирование информационно-правового поля. 



Под правовой информатизацией России понимается процесс создания 

оптимальных условий максимально полного удовлетворения информационно-

правовых потребностей государственных и общественных структур, 

предприятий, организаций, учреждений и граждан на основе эффективной 

организации и использовании информационных ресурсов с применением 

прогрессивных технологий.





Современные способы доведения правовой информации до сведения 
граждан:
1) Опубликование в газетах и журналах.
2) Рассылка правовой информации организациям и гражданам.
3) Опубликование в сборниках и отдельных изданиях.
4) Размещение в компьютерных правовых базах данных.
5) Размещение на сайтах в сети Интернет.
6) Сообщение по телевидению и радио.



Электронный документооборот (ЭДО)

Роль информационных технологий в работе правовых органов значительно усилилась 

после введения ЭДО. Электронный документооборот совместно с его электронной 

подписью (ЭП), были разработаны и внедрены в результате выполнения целевой 

программы «Электронная Россия». На сегодняшний день ЭДО постоянно 

совершенствуется, трансформируясь в электронные доказательства и систему их оценки. 

Это допускается такими нормативными документами, как ГПК, УПК, а также АПК России. 

Электронный документооборот в юридической сфере выступает в форме: электронных 

доказательств; электронной системы, оценивающей эти доказательства. Электронными 

доказательствами являются аудио- и видеозаписи, электронные переписки, SMS-сообщения 

и т. д. К рассмотрению они принимаются в том случае, когда несут на себе следы каких-

либо правонарушений. Это могут быть письма с угрозами, SMS-мошенничество и т. д. 

 



СПС Самым первым и наиболее значимым достижением информационных технологий, 

облегчившим жизнь каждого юриста, является создание справочно-правовой системы. К 60–70-м 

годам прошлого столетия был накоплен значительный по своим объемам бумажный массив 

информации, касающийся документов внутреннего, а также международного права и многих 

других. С течением времени все сложнее и сложнее становилась систематизация этих бумажных 

носителей. В этот же период началось развитие информационных технологий, что и побудило 

юристов обратиться к специалистам в компьютерной области, которые успешно выполнили свою 

задачу. Уже в 1967 г. программа по компьютерному поиску юридической информации появилась в 

Европе. В нашей стране первую СПС внедрили в 1975 г., но на начальном этапе доступ к ее 

информации был ограничен. Лишь в 80–90-х годах прошлого столетия ситуация коренным образом 

изменилась. Появились многочисленные правовые системы, предназначенные для широкого круга 

пользователей. С 2011 г. стали внедрять и мобильные СПС. Работа с ними возможна с КПК и 

мобильных устройств. 


