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Текст нормативно-правовых актов как способ
распространения правовой информации

В настоящее время происходит рост объёма информации,
которую каждый отдельный член общества должен обработать
для нормального существования в обществе. Это информация,
связанная с профессиональной деятельностью, семейными де-
лами, управлением своим имуществом, здоровьем, и т.д.

Становится актуальной проблема роста оптимизации пони-
мания правовой информации, знание которой также является
необходимым элементом социализации личности. Чёткость и
оперативность доведения правовой информации влияют на ка-
чество и эффективность управления государством.

Одним из коммуникативных отношений, существующих в
сфере государственного управления, является отношение между
правотворческими субъектами (далее по тексту - Адресантами)
и субъектами правоотношений (далее по тексту - Адресатами).
Адресанты - это достаточно большой круг субъектов, обладаю-
щих правом издавать нормативно-правовые акты (НПА), яв-
ляющихся уполномоченными представители государства или
муниципальных образований. Адресаты - неопределенный круг
субъектов коллективных и индивидуальных. Адресанты имеют
разный образовательный уровень, разный жизненный опыт, раз-
ный объём правовых знаний и навыков, находятся в разных
культурно-исторических условиях.

Адресант передает Адресатам свою волю, облечённую в
правовую информацию. Основным средством передачи право-
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вой информации являются тексты нормативно-правовых актов.
В таком тексте правотворец в приказной форме сообщает моде-
ли поведения (желательного и нежелательного поведения), ус-
танавливает ответственность за невыполнение приказа (а также
за неточное или неправильное выполнение), передаёт социаль-
ный опыт наиболее эффективных моделей поведения, передаёт
социальные ценности. НПА есть по своей сути приказ, то есть
передача и навязывание Адресантом своей воли Адресату.

Текст НПА имеет ряд особенностей, основной можно на-
звать трансцендентальность текста. Правовой текст не содер-
жится в полном объёме в одном НПА. Структура правовой ин-
формации имеет иерархичную систему, во главе которой нахо-
дится Конституция. Положения Конституции конкретизируются
и развиваются в НПА, принимаемых на её основе, в первую
очередь, это законы. Законы конкретизируются и развиваются в
подзаконных НПА - указах Президента, постановлениях Прави-
тельства. В федеративных государствах система правовой ин-
формации усложняется за счет НПА субъектов федерации.
НПА должен соответствовать вышестоящим по иерархической
лестнице НПА (имеющим большую юридическую силу), не
противоречить им, не подменять их. Помимо вертикального
развертывания системы правовой информации, существует и
горизонтальное развертывание, которое заключается в том, что
одни общественные отношения могут регулироваться несколь-
кими НПА, имеющими одинаковую юридическую силу. Так,
правило поведения устанавливается в одном НПА, а ответст-
венность за нарушение правила - в другом НПА. Соответст-
венно, НПА не должен нарушать границы поля действия друго-
го НПА, имеющего равную с ним юридическую силу.

Взаимосвязь между разными НПА может устанавливаться в
тексте с помощью норм, отсылающих к другим НПА (с большей
ипи меньшей степенью конкретизации), или может только под-
разумеваться (презумпция знания законодательства).

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что
Адресату для получения правового послания, установления точ-
ного смысла этого послания, нужно ознакомиться с текстами
нескольких НПА. Проблемой является то, что Адресату необхо-
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димо знать, с какими именно, в каком объёме, в каком порядке и
какими способами.

Другой особенностью НПА является их безличность, то есть
они направлены неопределённому кругу различных Адресатов,
участвующих или могуших участвовать в конкретных общест-
венных отношениях. При этом Адресант должен достичь такого
уровня безличности, чтобы быть понятым адресатами с разным
уровнем образованности, опыта, культуры. Особенностью пере-
дачи правовой информации является и то, что она направляется
не только Адресатам, но и тем Адресантам, которые будут вы-
полнять правотворческую функцию в будущем. С прекращени-
ем деятельности конкретного отдельно взятого Адресанта, из-
данные им НПА не прекращают своего действия. Поэтому каж-
дый Адресант, выполняя правотворческую функцию, произво-
дит «ревизию» действующих НПА, принятых до него. Он опре-
деляет, достигнута ли цель, заложенная в НПА, есть ли необхо-
димость отменить его, изменить или дополнить новыми поло-
жениями.

Другой особенностью текстов НПА является то, что они не
имеют чётко обозначенных авторов. Адресант может быть кол-
лективом авторов, как связанных или организованных между
собой, так и не связанных, действующих в разных местах и в
разное время. Данное обстоятельство усложняет диалог между
Адресантами и Адресатами, особенно обратную связь.

Ещё одной особенностью НПА является обобщённый харак-
тер правовых высказываний. В данной характеристике заклады-
вается стремление Адресанта заложить в текст НПА правила
(приказы) применяемые для несколько схожих жизненных си-
туаций. Обобщённый характер правовой информации предопре-
деляет последовательность действий Адресата, который, изучив
текст НПА, производит его дешифровку. Она осуществляется с
учётом прежнего опыта „\дресата, его уровня правовых знаний,
культурно-исторических особенностей (в которых Адресант на-
ходится). Дешифровка представляется собой цепь мыслитель-
ных операций. В начале Адресат производит операцию по опре-
делению смысла правового послания, его целей. Затем соотно-
сит смысл и цели со своими опытом, знаниями и умениями, по-
сле чего прикладывает к конкретной жизненной ситуации. То
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есть фактически производится переход от общей нормы к кон-
кретной жизненной ситуации.

Использование НПА в правовой коммуникации имеет не-
сколько проблем. Одной из таких проблем является проблема
качества процесса передачи и получения. Издание НПА подра-
зумевает, что адресаты примут меры к получению этих НПА
(изменений или дополнений к ним). Но в обществе мало кто чи-
тает новые НПА, обычно это делают профессионалы или субъ-
екты, нуждающиеся в таких знаниях. Большинство Адресатов не
осуществляют поиск и ознакомление с новыми НПА. Такие Ад-
ресаты получают правовую информацию через систему транс-
ляций теста, следующими путями:

при консультации по конкретным «опросам у профессио-
нальных юристов (а если это профессиональный юрист, то -
при консультации у более опытных или авторитетных юристов);

от своих непосредственных руководителей (такая информа-
ция тесно связана с управленческой информацией), руководи-
тель обязан передавать правовую информацию подчинённым
(например, правовую информацию по охране труда и технике
безопасности);

от авторитетов (публичные выступпения политиков, госу-
дарственных должностных лиц, от преподавателей, от своих
личных авторитетов и т. д.);

от государственных органов (должностных лиц) при привле-
чении к юридической ответственности, когда субъект, не знаю-
щий НПА, привлекается к ответственности за его нарушение
(при этом во внимание принимается презумпция знания закона);

от участников общественных объединений (политических
партий, групп по увлечениям и т. д.);

от окружающих (слухи или копирование наиболее распро-
страненного поведения).

Для чёткости доведения правового приказа необходимо,
чтобы он транслировался разными путями. Но в этом случае
стакиваемся со следующей проблемой - помехами передачи и
восприятия информации. К помехам относят: двусмысленность
содержания теста, синтаксическую сложность и нагруженность,
неправильный учёт коммуникативных ценностей, представле-
ний, особенностей программ восприятия адресатов и т. д. В
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процессе трансляции содержание текста НПА может искажаться
трансляторами.

Следующей проблемой является передача правовой инфор-
мации таким образом, чтобы Адресат не просто понял её, но и
согласился с необходимостью выполнить предписание, даже
вопреки своим желаниям. То есть Адресант должен заложить, в
текст мотивацию. Однако в настоящее время Адресант не всегда
передает мотивацию для исполнения НПА. В качесвте основной
мотивации подчинения законам Адресанты рассматриваются
авторитет государства и возможность государственного прину-
ждения в случае неподчинения. Однако представляется, что
данный способ мотивирования не всегда приемлем и эффекти-
вен в обществе, в котором существует достаточное количество
людей, стремящихся самостоятельно определять свои модели
поведения. Кроме того, сведение необходимости выполнения
норм только к авторитету государства (как честного, мудрого и
дальновидного субъекта, знающего потребности людей и удов-
летворяющего эти потребности) не всегда соответствует дейст-
вительности. Поэтому мотивирование лучше делать разверну-
тым, направленным на обоснование необходимости подчинять-
ся правилам, пользы для личных интересов. Такое мотивирова-
ние необходимо указывать в текстах НПА, например, в преам-
булах.

Б.В. Мартынов
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

Проектирование и реализация социальных технологий
в условиях информатизации российского общества

Информационное развитие российского общества можно
рассматривать, с одной стороны, как самостоятельную ступень
цивилизационного роста, с другой, как аттрактор инноватизации
социально-экономических и политико-правовых процессов, не-
обходимо сопровождающиеся соответствующей социокультур-
ной и организационной настройкой на государственном и обще-
ственном уровнях. В этой связи главным вопросом, на наш
взгляд, являются модернизация и оптимизация проектирования
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