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Происходящие в обществе принципиальные 

изменения в инфраструктуре, связанные с цифро-

визацией, внедрением Интернета вещей, требуют 

совершенствования методов работы с норматив-

но-правовой базой. В государстве всегда дейст-

вуют социально-правовые ограничения. Они су-

ществуют, в том числе, в виде правовых норм, 

объединенных в нормативно-правовые акты. 

Действующие правовые нормы применяются для 

определения правил поведения в ситуации и от-

ветственности в случае их нарушения норм.  

Нормативно-правовой акт (НПА) рассмат-

ривается в статье как информационный объект, 

применяемый для предупреждения и разреше-

ния возможных проблем в различных ситуаци-

ях. Особенности НПА в условиях изменения 

социально-экономической инфраструктуры ис-

следуются в научной литературе [1]. В услови-

ях цифровизации существенно изменяются 

требования к реализации системы правового 

регулирования в обществе. Примерами цифро-

вых технологий, где возникают особенности в 

правоприменении, являются инфраструктура 

Интернета вещей, смарт-контракты, технологии 

подтверждения неизменности данных на основе 

сети распределенных реестров, в частности 

блокчейна. Интернет вещей дополняет обыч-

ные вещи возможностями получать и обраба-

тывать информацию, коммуникаций с другими 

вещами. Привычная функциональность обыч-

ных вещей радикально изменяется, поскольку 
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они получают коммуникационные и сенсорные 

возможности, возможность действовать само-

стоятельно. При этом использование техноло-

гий Интернета вещей несущественно увеличи-

вает стоимость вещи [2].  

Смарт-контракты позволяют автоматизиро-

вать процесс исполнения обязательств с помо-

щью специализированного программного кода. 

Обеспечивается гарантированное выполнение 

контрактных обязательств использованием 

технологий подтверждения неизменности дан-

ных на основе сети распределенных реестров, в 

частности блокчейна [3]. Эти и другие техноло-

гии позволяют реализовать выполнение НПА в 

условиях цифровизации между людьми, циф-

ровыми устройствами, а также людей и цифро-

вой среды между собой.  

Происходит интеграция виртуального и ре-

ального мира. Информационные объекты «ма-

териализуются» цифровыми технологиями, а 

поведение материальных объектов все более 

определяется их информационной составляю-

щей. В частности, инфраструктура Интернета 

вещей выполняет новые, неявные функции, в 

том числе те, которые ранее мог выполнять 

только человек [4]. Элементам цифровой ин-

фраструктуры владельцами может делегиро-

ваться принятие решений по заданному алго-

ритму, поэтому они включаются в сферу 

правовых отношений. Примеры имеющихся 

устройств такого рода: камеры слежения, бес-

пилотные самолеты и автомобили. Однако пра-

вовая поддержка для многих таких применений 

недостаточна и не успевает за происходящими 

технологическими социальными изменениями. 

В инфраструктуре Интернета вещей генериру-

ется большой объем данных, который востребо-

ван, в том числе, в сфере правоприменения. По-

этому должно обеспечиваться долговременное 

хранение этих данных, а в необходимых случаях 

гарантироваться их достоверность и неизмен-

ность [5, 6]. 

Правовая среда должна оперативно учитывать 

быстрые изменения цифровой инфраструктуры, 

сокращение жизненного цикла многих НПА и 

отдельных правовых норм, связанное с появлени-

ем и быстрым совершенствованием цифровых 

технологий. Необходимо планировать распреде-

ленное во времени замещение одного механизма 

правового регулирования на другой с минимиза-

цией материальных затрат и социальных издер-

жек, сохранением преемственности в получении 

и обработке данных. Возникают новые задачи в 

правовой сфере, которая усложняется, распро-

страняется на новые области деятельности чело-

века. Рассмотрим особенности жизненного цикла 

НПА в условиях цифровизации. 

Цифровизация требует более высокого уровня 

формализации НПА. Это связано с тем, что на 

всех этапах жизненного цикла внедряются сред-

ства автоматизации. Особенность в том, что НПА 

в условиях цифровизации должны быть алгорит-

мизированы в достаточной степени и адаптивны, 

чтобы использоваться во все более «самостоя-

тельной» цифровой среде. Требуются новые 

средства разработки, механизмы контроля и 

оценки эффективности НПА. При этом НПА, 

предназначенные для использования в цифровых 

технологиях, не должны пытаться подменять 

традиционное право, а органично дополнять его. 

Рассмотрим характерные этапы жизненного 

цикла правовой нормы в условиях внедрения 

цифровой инфраструктуры. Основные этапы 

жизненного цикла правовой нормы и их связи 

приведены на Рис. 1 в нотации, принятой в ме-

тодологии ARIS [7]. 

Подобная схема может использоваться и для 

описания жизненного цикла НПА в целом.  

При появлении неурегулированных ситуаций 

происходит осознание и формулирование по-

требности в норме права. Как ответ на возник-

новение такой потребности происходит созда-

ние нормы, ее встраивание в имеющийся 

правовой контекст, анализ корректности и 

принятие с использованием имеющихся проце-

дур рассмотрения и легитимации. Использова-

ние нормы включает параллельное выполнение 

процессов информации о норме всех задейство-

ванных в ее выполнении сторон, применение 

нормы в соответствующих случаях, а также мо-

ниторинг состояния применения ее на практи-

ке. В случае, когда результаты применения 

нормы признаются неудовлетворительными, 

происходит ее модернизация путем перехода в 



  

начало процесса и создания новой или изме-

ненной нормы в соответствии с изменившимся 

пониманием имеющейся в ней потребности. 

Новая норма замещает имеющуюся или допол-

няет существующую, путем повторного выпол-

нения цикла, представленного на Рис. 1. 

Рассмотрим перечисленные на Рис. 1 этапы 

жизненного цикла нормы более подробно с ил-

люстрацией каждого из них примером – ситуа-

цией парковки автомобиля. 

Осознание и формулирование потребно-

сти в норме права осуществляется по мере 

возникновения и осознания проблемы. Потреб-

ность возникает при внедрении новых техноло-

гий в обществе, появлении новых возможно-

стей в осуществлении правоприменения, а 

также как следствие политической и экономи-

ческой конъюнктуры. 

В перспективе следует ожидать появления 

программного обеспечения, позволяющего вы-

являть ситуации, в которых требуется дополни-

тельное правовое регулирование, а также фор-

мализованно описывать различные ситуации 

правоприменения. Такое программное обеспе-

чение должно помогать в выявлении потенци-

альных проблем, возникающих в процессе  

правоприменения с использованием имеющих-

ся данных. 

Появляются примеры правоприменения в 

форме типовых ситуаций, реализующих функ-

циональность в изменяющихся условиях. В ча-

стности, на сайте Роструда, имеется раздел 

«Трудовой навигатор». В нем имеется список 

типичных ситуаций, связанных с трудовыми 

отношениями и рекомендуется алгоритм эф-

фективных действий субъекта [8]. В перспекти-

ве подобные перечни будут дополнены средст-

вами формирования новых типовых ситуаций, 

позволяющими описывать любые случаи, воз-

никающие в условиях цифровизации. 

В примере ситуации парковки автомобиля 

цель деятельности водителя – оставить автомо-

биль на нужное время в удобном месте и ниче-

го при этом не нарушить в условиях частого 

дефицита подходящих парковочных мест и 

различного рода ограничений по месту воз-

можной остановки. Ограничения могут зави-

сеть от территориальных условий: особенно-

стей законодательства региона, обусловлены 

размерами населенного пункта и прочего. 

В связи с ростом количества автомобилей, 

снижением дисциплинированности части води-
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телей появляется потребность в стимулирова-

нии соблюдения водителями правил парковки. 

Доступны и быстро развиваются цифровые 

технологии, позволяющие зафиксировать место 

размещения автомобиля, наличие нарушения и 

его состав. С их помощью могут быть удовлетво-

рены существующие потребности в регистрации 

ситуаций, связанных с парковкой. Автоматизация 

правоприменения может быть реализована с по-

мощью смарт-контрактов: оплата парковки, реги-

страция и обработка возможных нарушений. 

Потребность и средства ее удовлетворения в 

ситуациях, связанных с цифровыми техноло-

гиями, взаимосвязаны. Появление возможности 

удовлетворить потребность приводит к форму-

лированию новой потребности. При отсутствии 

потенциальных средств удовлетворения по-

требность может не осознаваться или просто 

отсутствовать. Так, при отсутствии технологии 

регистрации продолжительности телефонных 

разговоров в давних технологиях, реализующих 

проводную телефонную связь, отсутствует по-

требность в биллинговой системе. Оплата про-

изводится по факту подключения абонента к 

системе. В данном случае речь идет о конст-

рукции абонентского договора (договора с ис-

полнением по требованию), по которому або-

нент вносит определенные (как правило, 

периодические) платежи за право требовать от 

другой стороны договора исполнения обяза-

тельств в затребованных количестве, объеме 

либо на иных условиях (ст. 429.4 Гражданского 

кодекса РФ) [9]. 

Для использования новых технологий и тех-

нических средств, например для взимания 

штрафов, требуется наличие в НПА правовых 

норм, учитывающих особенности применения 

цифровой техники. 

После осознания потребности в правовом ре-

гулировании необходимо создать новую норму. 

Создание нормы включает формирование 

идеи, создание концепции новой нормы или за-

имствование подходящей идеи из норм, имею-

щихся в подобных НПА, применяемых в стране 

или за рубежом. На этой основе формулируется 

норма, которая приводится к понятному для 

всех заинтересованных сторон виду. Норма па-

раметризуется: выделяются характеристики 

существенные для правового регулирования 

рассматриваемого множества ситуаций, а также 

их значения выход за пределы которых являет-

ся нарушением. 

Автор правовой нормы генерирует новые 

решения, оценивает возможности применения 

цифровых технологий для поддержки выпол-

нения нормы, а также осуществляет поиск под-

ходящих прототипов нормы в действующих 

НПА, отмененных или не принятых НПА, в за-

рубежных нормативных документах и прочих 

источниках. 

В нашем примере ситуации парковки транс-

портного средства наиболее простой случай мо-

жет быть проиллюстрирован схемой на Рис. 2. 

Пунктиром показана граница прямоугольно-

го участка для парковки. Темный прямоуголь-

ник, полностью находящийся внутри участка 
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парковки, обозначает автомобиль и соответст-

вует правильной парковке. Прямоугольник, на-

ходящийся снаружи области разрешенной пар-

ковки - ситуация неправильной парковки, если 

есть запрет на парковку в данном месте. Пря-

моугольник, частично выходящий за границы 

парковки, обозначает более сложный случай, 

который может быть по-разному отрегулирован 

в нормативных документах, например, автомо-

биль, размещенный таким образом может час-

тично закрывать проход по тротуару. Описание 

ситуации в этом случае должно быть дополни-

тельно детализировано и параметризовано – 

добавлены пределы допустимости выхода ав-

томобиля за пределы парковки. 

При использовании цифровых технологий 

данная группа ситуаций требует максимально 

детального описания в нормативных докумен-

тах, включающего алгоритм принятия решений 

при автоматизированном правоприменении. 

Для этого во всех НПА должен использо-

ваться совместимый понятийный аппарат. Для 

нашего примера глоссарий должен включать 

определения таких понятий как парковка, пар-

ковочное место, время действия ограничений 

на парковку, неправильная парковка, понятия 

описывающие наказания и исключения из пра-

вил (например, разрешение неправильно пар-

коваться автомобилям экстренных служб) и т.д. 

Там, где возможно выявление типовых зна-

чений параметров, описывающих ситуацию, 

необходимы классификаторы их значений. При 

достаточной формализации ситуаций, напри-

мер связанных с парковкой, возможно внедре-

ние новых технологий в применении правовых 

ограничений, в частности использование смарт-

контрактов для регистрации и обработки факта 

нарушения правил парковки. В целом актуаль-

на задача формирования единого терминологи-

ческого аппарата для законодательства. В рос-

сийском законодательстве такой подход, к 

сожалению, отсутствует. Семантическое значе-

ние терминов определяется исключительно в 

рамках одного правового акта. Поэтому в раз-

ных законодательных актах ряд базовых тер-

минов имеет различное содержание примеры 

различий: «члены семьи» (в жилищном, семей-

ном законодательстве и законодательстве о со-

циальном обеспечении), «жилище» и «жилое 

помещение» (в жилищном и уголовном законо-

дательстве) и др. 

Для каждого типа ситуаций необходима 

увязка всех типов семантических элементов с 

другими нормами и НПА для каждого момента 

времени. То есть, должна храниться согласо-

ванная история изменений структуры и значе-

ний всех семантических элементов. 

Анализ корректности нормы предполагает 

проверку отсутствия противоречий между 

взаимосвязанными нормами, входящими в раз-

личные НПА, увязку возможных их примене-

ний. На этом этапе осуществляется анализ: 
 непротиворечивости, исполнимости, от-

сутствия условий возникновения коррупции и 
пр. негативных явлений в случае принятия 
нормы; 

 учет пересечений разрабатываемой нор-

мы с имеющимися в законодательстве связан-

ными ограничениями, входящими в другие 

нормативные документы; 

 прогнозирование последствий от внедре-

ния нормы. Оценивается, как повлияет норма 

на ситуации правоприменения, которых она ка-

сается; 

 вырабатываются требования к связанным 

нормативным актам, которые должны допол-

нять анализируемую норму. 

В результате анализа корректности нормы 

формируются ответы на основные вопросы, 

связанные с внедрением: нужна ли предлагае-

мая норма? Выполнима ли она в существую-

щих условиях? Какие будут социально-

экономические последствия от ее появления? 

В рассматриваемом примере, касающемся 

использованию цифровых технологий в ситуа-

ции  парковки, на этом этапе необходимо оце-

нить не противоречит ли новое ограничение по 

парковке действующим НПА. Затем опреде-

лить последствия действия предлагаемых огра-

ничений по парковке: правовых, экономиче-

ских, социальных, влияние на дорожную 

обстановку. Необходимо увязать применение 

имеющихся НПА, ограничивающих использо-

вание цифровых технологий с рассматривае-

мым множеством ситуаций. Например, в си-

туации парковки необходимо учитывать 

наличие норм, регламентирующих использова-

ние: средств видеорегистрации, GPS-позици-



 

онирования, жалоб населения при обращении в 

органы власти. 

Принятие нормы и НПА наиболее подроб-

но регламентированы и автоматизированы 

имеющимися в настоящее время программны-

ми средствами. Процесс включает в себя: 

 согласование нормы, НПА в целом и не-

обходимых подзаконных актов по регламенту, 

существующему в организации, принимающей 

норму; 

 уточнение механизмов применения нор-

мы в соответствующих ситуациях; 

 легитимацию (оформление нормы), при-

нятие НПА, которое включает закрепление 

нормы в источнике, в котором должны содер-

жаться правовые предписания; 

 регламент включения вновь принятых 

нормативных положений в систему действую-

щих НПА, исключения действующих норм, 

противоречащих вновь вводимым изменениям; 

 подготовку цифровой инфраструктуры к 

вводу в действие правовой нормы. Должен 

быть реализован запланированный план дейст-

вий по применению нормы после прохождения 

процедуры принятия. 

В нашем примере процесс принятия норм, 

регламентирующих парковку, включает: 

 выбор одной или нескольких технологий 

выявления, регистрации и обработки ситуаций 

нарушения правил парковки. Приоритеты, про-

гнозирование и устранение потенциальных 

разногласий между способами регистрации и 

обработки нарушений; 

 планирование финансирования и закупки 

технических средств и программного обеспече-

ния. Включение в бюджет исполнителей расхо-

дов на создание и функционирование механиз-

ма, реализующего борьбу с нарушениями 

правил парковки; 

 ввод в действие НПА, при этом сроки 

должны быть согласованы с реализацией соот-

ветствующей технологии (GPS, видеонаблюде-

ние, жалобы населения в ручном и автоматизи-

рованном режиме и пр.). 

Реализация нормы после принятия и вступ-

ления ее в действие, включает три основные под-

процесса: информацию о норме, применение 

нормы, мониторинг применения нормы. Ин-

формирование о норме предполагает доведение 

до сведения всех субъектов, которых касается со-

ответствующая норма, необходимых знаний о ее 

содержании и ситуациях, которых в которых она 

используется. Информация о норме включает 

сведения, необходимые для применения конеч-

ными пользователями в конкретной ситуации, а 

также для ответственных за выявление наруше-

ний и применение санкций. По применению нор-

мы в различных форматах публикуются разъяс-

нения по особенностям применения нормы, 

основывающиеся на практике ее применения. В 

цифровой среде разъяснения и помощь по при-

менению нормы обычно встраивается в про-

граммные приложения, неявно присутствует в 

интерфейсах устройств. 

Например, можно себе представить некото-

рый реализованный программно генератор  

правоприменительных ситуаций, демонстри-

рующий пользователям применение нормы и 

реализующий методы имитационного модели-

рования в обработке ситуаций правопримене-

ния. Для решения подобных задач может  

оказаться востребованным, например, про-

граммное обеспечение, использующее стандарт 

IEEE 1516-2010
1
, применяемый для решения 

задач распределенного компьютерного имита-

ционного моделирования и управления [10]. 

Информирование может также предполагать 

предупреждение субъекта о возможных нару-

шениях в ситуациях с использованием сложно-

го алгоритма, учитывающего ситуацию. 

В примере ситуации с парковкой автомоби-

ля, такая подсказка о действующих нормах мо-

жет выглядеть, например как сообщение води-

телю о ситуации неправильной парковки в 

автоматическом режиме с использованием тех-

нологии ЭРА-Глонасс, отслеживающей место-

положение и параметры движения автомобиля. 

В частности, если автомобиль остановился в 

неположенном месте и водитель выключил 

                                                           
1
 Серия стандартов IEEE 1516 описывает архитектурные 

принципы HLA (High Level Architecture - высокоуровне-

вая архитектура) и рекомендации по разработке конкрет-

ных систем. Стандарты разработаны Институтом инжене-

ров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers - IEEE) - международной неком-

мерческой ассоциацией специалистов в области техники, 

мировым лидером в области разработки стандартов по 

радиоэлектронике и электротехнике - 

http://www.ieee.org/index.html/ 



  

двигатель, то ему может поступить информа-

ция о возможном нарушении и рекомендация 

не оставаться на этом месте больше разрешен-

ного времени. 

Применение нормы. В цифровой среде вся 

деятельность человека приобретает новые чер-

ты. Например, возможна детальная регистрация 

параметров ситуации и ее правовая оценка и, 

как следствие – принятие и оформление реше-

ний по применяемым санкциям в автоматизи-

рованном режиме [11]. Одним из таких меха-

низмов являются смарт-контракты, позволяю-

щие автоматизировать выполнение правовых 

требований. 

Актуальным примером использования воз-

можностей автоматизации является мониторинг 

различных нарушений, совершаемых транспорт-

ными средствами. Например, уже реализована и 

совершенствуется автоматическая обработка  на-

рушений в ситуациях: превышения скорости, 

проезда на красный свет и других. Решения о на-

личии нарушения могут приниматься автомати-

чески и корректироваться в человеко-машинном 

режиме при наличии апелляций. 

Одним из направлений развития этой функ-

циональности является использование смарт-

контрактов и других подобных технологий. 

Применительно к НПА для ситуаций, свя-

занных с неправильной парковкой автомобиля, 

цифровые технологии могут использоваться 

для автоматизированной передачи информации 

о регистрации случая неправильной парковки 

нарушителю. а также автоматизации начисле-

ния и оплаты штрафа с учетом «истории нару-

шений», пени за просрочку и других факторов. 

Процесс использования предполагает мони-

торинг применения и оценки эффективности 

отдельной нормы и НПА в целом  на основе 

оценки полноты и достаточности правового ре-

гулирования для решения задач социально-

экономического управления. 

Следует принимать во внимание статистиче-

ский характер воздействия нормы на социально-

экономическую систему, поскольку норма, как и 

в целом НПА, в который она входит, в силу раз-

личных причин не всегда выполняется субъекта-

ми, которых касается. Соответствующее наказа-

ние достигает субъектов тоже не в каждом 

случае, а с определенной вероятностью. 

Мониторинг применения нормы и НПА в 

целом включает в себя сбор, обобщение, анализ 

и оценку практики применения принятых норм 

права. На этой основе разрабатываются пред-

ложения о целесообразности совершенствова-

ния нормы и способов ее применения или о за-

мене нормы более совершенной. 

В примере, связанном с ситуацией парковки, 

мониторинг применения правовых норм может 

включать следующие оценки: 

 динамика изменения количества наруше-

ний правил парковки во времени, изменения их 

тяжести и других параметров. Снижение коли-

чества и тяжести предотвращаемых нормой на-

рушений до приемлемого уровня свидетельст-

вует об эффективности нормы; 

 позитивные и негативные социально-

экономические последствия от использования 

нормы. Источниками данных могут быть, на-

пример: СМИ, Интернет, статистика примене-

ния нормы правоохранительными органами, 

оценка нормы гражданами и др.; 

 оценка достаточности регулирования с 

использованием нормы для заданных ситуаций; 

 возможности снижения затрат на приме-

нение соответствующих норм, внедрения но-

вых технологий, дополняющих или замещаю-

щих существующие. 

Модернизация нормы и НПА происходит в 

случае недостаточной эффективности, вызван-

ной изменениями условий правоприменения, 

большим количеством нарушений, для борьбы 

с которыми предназначена норма, существен-

ным социальным ущербом. Как правило, в слу-

чае недостаточной эффективности формули-

ровка нормы меняется в сторону ужесточения. 

Происходит уточнение нормы или ее замена 

другой, более эффективной. 

Если ущерб от невыполнения нормы неве-

лик – возможна ее либерализация для умень-

шения возникающих неудобств. При недоста-

точной востребованности НПА или отсутствии 

негативных проявлений, при излишних неудоб-

ствах, вызванных нормой, возможна ее отмена. 

Кроме введения санкций, необходимо соз-

дание в ситуации условий, ограничивающих 

возникновение нарушений. В примере, связан-

ном с неправильной парковкой транспорта, 



 

улучшение результатов применения нормы 

может быть достигнуто: 

 применением новых технологических 

возможностей для уменьшения негативного 

эффекта от нарушений, связанных с непра-

вильной парковкой; 

 повышением количества парковочных 

мест в наиболее востребованных местах по ре-

зультатам анализа территориального распреде-

ления нарушений; 

 внедрением средств автоматизации ин-

формирования водителей о наличии свободных 

парковочных мест с возможностью их резерви-

рования на время подъезда к ним. 

Норма является частью более широкого по-

литического, правового, экономического кон-

текста и должна ему соответствовать. В частно-

сти, отдельные нормы, которые были 

естественны для социалистического общества, 

несовместимы с капиталистической социальной 

организацией. 

Отметим, что в условиях быстрого измене-

ния социально-экономической инфраструктуры 

вследствие внедрения цифровых технологий, а 

также появления других инноваций представ-

ляется актуальным решение следующих задач: 

 создание метасистемы понятий с типо-

выми классификаторами параметров, стандар-

тизованными возможными значениями этих 

классификаторов для всех этапов жизненного 

цикла НПА. Применяемый понятийный аппа-

рат должен быть расширен для комплексного и 

детального описания рассматриваемой ситуа-

ции правоприменения; 

 автоматизация ведения системы понятий, 

классификаторов, реестров. Обеспечение дос-

тупности этой информации в масштабах страны 

в реальном времени для заинтересованных лиц 

и автоматизированных систем; 

 описание структуры ситуаций, вклю-

чающее все значимые в описываемой ситуации 

сущности. В первую очередь необходима пара-

метризация таких актуальных ситуаций, в ко-

торых регистрация основных параметров, осу-

ществляется техническими средствами; 

 разработка средств автоматизации рабо-

ты с нормой и НПА в целом для заданного кру-

га ситуаций и каждого типа пользователей на 

всех этапах жизненного цикла. 

В условиях быстрого и радикального изме-

нения технологической инфраструктуры обще-

ства целесообразна выработка новых теорети-

ческих и методических положений, а также 

типовых программно-технических решений, 

ориентированных на автоматизированную об-

работку правовой информации на всех этапах 

ее жизненного цикла. 

Решение концептуальных вопросов в право-

вой сфере позволит выявлять конфликтные си-

туации, связанные с новыми элементами соци-

ально-экономической и технологической среды 

– Интернетом вещей, сервисами услуг, техно-

логиями производства и торговли, а также дру-

гими новшествами, порождающими правовые 

проблемы. Востребовано превентивное выяв-

ление потенциальных проблем с минимизацией 

возможного ущерба. Для этих целей могут, в 

частности, применяться технологии обработки 

больших данных. Применение этих технологий 

в правовой сфере позволяет реализовать новую 

функциональность в классификации правовых 

проблем, выявлении, структурировании и ана-

лизе проблемных ситуаций, их информацион-

ном отражении, достаточном для прогнозиро-

вания и предиктивного решения проблем в 

правовой сфере. 

Например, возможен подход к обработке 

информации хранилищ данных, позволяющий 

проверять соблюдение правовых ограничений в 

содержании и применении ретроспективных 

данных. В условиях цифровизации возможны 

новые прикладные решения в правовой сфере, 

позволяющие осуществлять анализ данных, 

выявлять недостаточность правового обеспече-

ния и формировать наиболее целесообразную 

систему ограничений. В том числе: 

 определение критериев подобия ситуаций 

правоприменения с использованием стандарти-

зованного структурирования объектов; 

 оценку подобия ситуаций на основе вы-

работанных критериев подобия; 



  

 выбор ограничений в поведении субъек-

тов в ситуации; 

 моделирование влияния ограничений в 

деятельности субъекта на ситуацию; 

 мониторинг применения НПА и настрой-

ка модели его применения: получение стати-

стики "входов" и "выходов" значимых парамет-

ров в типовых ситуациях правоприменения, а 

также прогноз эффективности существующих  

и перспективных ограничений деятельности 

субъекта в ситуации. 

Возможно, перечисленные выше приклад-

ные задачи пока еще не вполне формализуемы, 

однако возможны человеко-машинные подходы 

к их решению. 

Структура жизненного цикла правовой нор-

мы в условиях цифровизации сохраняется, од-

нако необходим учет возникающих возможно-

стей и ограничений для правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Для этого 

требуется: 

1. Дополнительная формализация и детали-

зация нормативной базы, адаптация ее к ис-

пользованию в условиях цифровизации, в част-

ности востребовано применение специальных 

средств автоматизации для анализа ситуаций 

правоприменения.  

2. Создание экспертных систем, «подсказы-

вающих» субъекту правильную траекторию по-

ведения в цифровой среде без необходимости 

подробно знакомиться с законодательством. 

3. Формировать средства обеспечения со-

поставимости в автоматическом режиме право-

вых норм, НПА различных государств, а также 

сосуществующих в одном государстве систем 

права (в частности – гражданского, военного), 

норм и ситуаций, применяемых в отличающих-

ся исторических и технологических условиях 

(монархический режим в России, советский пе-

риод, настоящее время, цифровое будущее). 

Рассмотренные в статье положения востре-

бованы на различных уровнях функционирова-

ния правовой системы в процессах поддержки 

жизненного цикла нормы и НПА в целом. Ма-

териалы статьи могут применяться для ком-

плексного исследования нормативной базы, 

анализа ситуаций возникновения нарушений, в 

процессе разработки и внедрения цифровых 

технологий. 
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