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Введение
 Наш век недаром назван «информационным», ведь он характеризуется тем, что в
жизнь человека плотно вошли современные технологии, которые глубоко
интегрировались во все возможные сферы жизни общества. Можно даже сказать,
что люди попали в своеобразную зависимость от своих гаджетов: не найдется
человека, который в повседневной деятельности не пользовался бы планшетом,
компьютером или мобильным телефоном. 

Правовое пространство систем информатизации - неотъемлемая часть
государственной правовой системы. Информация систем государственного
управления, пронизывая общество, является продуктом, нуждающимся в
аттестации, информационные технологические аспекты должны гарантировать
параметры систем управления, безусловную информационную безопасность
граждан и функции государства. В период информатизации общества
формирование и производство информации становится важнейшим для её
полноценного применения.

Ощущается дефицит даже элементарных информационно-юридических услуг,
который наряду с другими факторами оказывает весьма серьезное негативное
влияние на общественное правосознание и правопорядок в России. Отсутствие
развитой информационной системы в правовой сфере лишает граждан
возможности эффективно участвовать через демократические институты в
принятии решений из-за недоступности релевантной информации.

Проблема в том, что государство не только не предоставляет гражданам
возможность получать информацию о действующем законодательстве, но и само
не располагает достаточно эффективными системами правовой информации.

Необходимо создать действенные механизмы, обеспечивающие за счет более
полной правовой информированности граждан повышение эффективности права и
его применения, и тем самым усилить то, что можно было бы назвать "правовой
плотностью общества". Этой цели в значительной степени будет способствовать
правовая информатизация общества, основанная на решении двуединой задачи:
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информатизация правовой сферы - с одной стороны, и обеспечение
законодательного регулирования правоотношений в сфере информатизации - с
другой.

Понятие правовой информатизации

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
использования информационных ресурсов с применением прогрессивных
технологий.

Пути совершенствования процесса правовой информатизации общества
многообразны, поэтому необходимо четкое определение целей, методов
организационных форм решения поставленной задачи, т.е. формирование ее
научных основ.

Основные научно-технические усилия общества направляются на создание средств
и методов, обеспечивающих эффективную обработку информации, необходимой
для принятия рациональных (оптимальных) управленческих решений.
Несомненным прорывом в этом плане стало массовое появление на рынке пер
сональных компьютеров (ПК). Относительно недорогие, высокопроизводительные и
достаточно надежные, оснащенные программными средствами, ориентированными
на специалистов управления-непрофессионалов в области вычислительной
техники, они быстро "захватили" весь мир.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. № 996 «О Концепции
правовой информатизации России» была утверждена «Концепция правовой
информатизации России». В «Концепции» сформулированы задачи: а)
информатизации правовой сферы; б) развитие законодательства, регулирующего
отношения в сфере информатизации. В «Концепции» даны определения и цели.

Под правовой информатизацией России понимается процесс создания оптимальных
условий для максимально полного удовлетворения информационно-правовых
потребностей государственных и общественных структур, предприятий,
организаций, учреждений и граждан на основе эффективной организации и
использования информационных ресурсов с применением прогрессивных
технологий.



Главными целями правовой информатизации являются:

- информационно-правовое обеспечение внутренней деятельности государства;

- информационно-правовое обеспечение внешних по отношению к
государственным органам субъектов, в том числе физических лиц;

- сохранение и структурирование информационно-правового поля.

Правовая информатизация России содействует повышению уровня правовой
информированности общества путем всестороннего обеспечения органов,
должностных лиц и граждан полной и достоверной информацией о действующих в
России законодательных актах.

Правовая информация как основа функционирования правовых систем

Юридическая деятельность во всем ее многообразии реализуется через
совокупность систем государственно-правового характера.

Такие системы, как правило, имеют сложную организацию, то есть состоят из
комплекса подсистем, каждая из которых выполняет определенную функцию. В
тех случаях, когда та или иная подсистема выполняет функцию управления, ее
именуют функциональной системой управления. Если функции подсистемы
ограничены информационным обеспечением юридической деятельности, ее
называют системой информационного обеспечения.

Системы государственно-правового характера относятся к числу
Целенаправленных механизмов управления. Они тесно связаны с правом и в силу
этого выполняют функцию регулятора общественных отношений. Они имеют
субъекты и объекты воздействия, каналы прямых и обратных связей, посредством
которых и осуществляются процессы сбора, обработки и использования
информации и в конечном итоге процессы управления.

Таким образом, функциональные государственно-правовые системы - достаточно
сложный вид общественных образований. Как часть общества, как его правовая
надстройка функциональные государственно-правовые системы представляют
собой живой организм в его функционировании и развитии. В связи с этим
указанные системы иногда определяют как более или менее значительные
объединения государственных органов, норм права, актов поведения субъектов
правоотношений и других объектов и явлений. В качестве системных образований
здесь могут выступать глобальные социально-правовые образования



(государственно-правовая система общества в целом, правовая надстройка как
часть политической системы) и их различных подсистем, элементами которых
могут быть, скажем, органы прокуратуры, суда, юстиции, внутренних дел,
механизмы правосознания, правотворчества, поддерживания правопорядка.
Важнейшими системами такого рода являются механизмы правового
регулирования хозяйственных, финансовых, трудовых и иных общественных
отношений.

В качестве подсистемы функциональных государственно-правовых систем могут
выступать и процессы, например принятие законов, разрешение хозяйственных
споров, рассмотрение дел в судах.

Итак, функциональные системы в сфере юридической деятельности выступают как
материализованные целостные механизмы для решения задач, возникающих в
связи с необходимостью достижения установленных целей. Поэтому их структура и
функции увязаны со структурой целей. В свою очередь цели различных элементов,
подсистем государственно-правовых систем определенным образом увязаны
между собой. В этом смысле вся совокупность целей социальных систем образует
некое иерархическое "дерево" целей, реализация которых и составляет
содержание того или иного вида юридической деятельности.

Справочные правовые системы

Говоря о роли информационных технологий в деятельности юриста, нельзя не
упомянуть и широкое внедрение справочных правовых систем. Работа с такими
системами дает юристу возможность получить доступ к последним редакциям
правовых актов и документов.

 Можно с уверенностью утверждать, что внедрение справочно-правовых систем
стало важнейшим достижением информационной эпохи в контексте юридической
деятельности.

  В середине прошлого века был накоплен огромный массив данных, в связи с чем
систематизация носителей представляла огромные сложности, а поиск
необходимой информации мог занимать достаточно долгое время.

Когда начали развиваться информационные технологии, все данные удалось
оцифровать и систематизировать. Первая справочная правовая система появилась
в 1967 году в Европе, в СССР первая система была внедрена только спустя восемь
лет. Первоначально доступ к советской базе был ограничен, однако в наше время



появились системы, которыми могут пользоваться даже люди, не имеющие
юридического образования.

Технические средства в юридической деятельности

 Современные технические средства позволяют юристам фиксировать
необходимые данные и добывать доказательства. Сюда можно отнести технику,
позволяющую делать фотографии, а также вести видеосъемку или аудиозапись. Из
современных разработок стоит выделить систему защиты свидетелей, которая
представляет собой комплекс устройств, включающий в себя камеру, микрофон,
систему изменения голоса и т. д.

 Еще одним средством, облегчающим работу юриста, является
видеоконференцсвязь, дающая возможность проводить рассмотрение дел без
очного присутствия участников процесса.

 В качестве доказательств при рассмотрении дел в суде нередко используются
данные авторегистраторов и видеокамер круглосуточного наблюдения.

 Резюмируя, можно сказать, что информационные технологии играют огромнейшую
роль в современной юридической деятельности. Благодаря информационным
технологиям удалось добиться ускорения принятия юридических решений,
усовершенствован процесс поиска и систематизации доказательств, а юристы
получили возможность в любой момент найти все необходимые сведения
относительно актуальных законов и правовых актов.
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Заключение
Все управляемые системы, функционирующие в сфере юридической деятельности,
структурно можно подразделить на субъектов и объекты управления или на
управляющие и управляемые подсистемы. Управляющие
подсистемы осуществляют управляющие, регулирующие и иные воздействия. К
ним относятся соответствующие органы государственной власти, управления,
суда, прокуратуры, общественные организации и т.д. Управляемые системы
подвергаются управленческим воздействиям. Объектом управления (управляемой
подсистемой) служит поведение субъекта - предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и т.д. Управляющие и управляемые
подсистемы имеют каналы прямых и обратных информационных связей. Каналы
прямых связей идут от управляющей подсистемы к управляемой, а обратной связи
- от управляемой подсистемы к управляющей. Вне информационного обмена
невозможно ни функционирование системы, ни управление ею.

Поясним это на примере такой государственно-правовой системы, как система
"Юстиция".

Одна из задач этой системы - борьба с правонарушениями. Как целостный
механизм она имеет следующую структуру: специфические государственные
органы, объединенные понятием гражданской, уголовной и административной
юстиции; юридические и иные нормы; действия людей.

Субъектами этой системы являются органы внутренних дел, прокуратуры, суда и
др.; объектом воздействия - поведение людей. Выполняя свою функцию, данная
система взаимодействует с другими функциональными системами, с такими, в
частности, как механизм правового регулирования, механизм правотворчества.

Связи между субъектами и объектами воздействия этой системы -
информационные. Органы юстиции имеют специфические программы
функционирования - юридические и иные нормы. В этих нормах содержится
информация о целях и задачах органов юстиции, о формах и методах их
деятельности, о порядке рассмотрения дел, о неправомерном поведении граждан и
др.



Органы системы "Юстиция" руководствуются этими программами в своей
непосредственной деятельности. Осуществляя ежедневно свои функции, эти
органы выявляют преступления, административные проступки, неправомерные
акты и др. Следовательно, по каналам прямой связи к субъекту воздействия
поступает разнородная социально-правовая информация, касающаяся поведения
людей Органы юстиции (каждый по своей линии и в пределах своей компетенции)
собирают и обрабатывают поступающую информацию, на ее основе возбуждают и
расследуют уголовные дела, проводят дознание, предварительное следствие,
судебное разбирательство, рассматривают административные проступки и т.п. По
каналам обратной связи в систему поступает информация о результатах ее
деятельности. Таким образом, функционирование любой системы правового
характера "всегда связано со сбором, обработкой и использованием информации

Ознакомившись с важнейшими понятиями правовой информатики, рассмотрим
детально технические средства, обеспечивающие процесс компьютеризации
юридической деятельности и являющиеся важнейшими элементами современных
информационных технологий.


