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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных 

стратегических направлений в Российской Федерации является развитие 

информационного общества. Данному вопросу государство уделяет большое 

внимание, выделяются значительные финансовые ресурсы. Так, объём 

финансирования государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество» (2011 – 2024 годы) составляет 2,6 трлн руб., что 

значительно превосходит объём государственного финансирования в других 

областях1. Информационные технологии основательно вошли в повседневную 

жизнь граждан Российской Федерации. «Электронные средства массовой 

информации, информационные системы, социальные сети, доступ к которым 

осуществляется с использованием сети «Интернет», стали частью повседневной 

жизни россиян», – отмечается в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы2. Роль информационной сферы 

общества будет возрастать и все больше становиться важнейшим фактором 

общественной жизни. 

                                                           
1 Для сравнения объем финансирования государственной программы «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов» составляет 0,65 трлн руб., государственной программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» – 0,14 трлн руб., 

государственной программы «Развитие энергетики» – 0,16 трлн руб. См.: Государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество», утверждённая 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2159; Государственная программа 

Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённая 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322 // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть III). – Ст. 2168; Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 

утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 305 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть I). – Ст. 2152; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утверждённая Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321 // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть III). – Ст. 2167. 
2 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, 

утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – № 20. – Ст. 2901. 
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Изменениями в общественных отношениях, вызванными развитием 

информационного общества, обусловлено пристальное внимание философов, 

социологов, экономистов, политологов, а также представителей правовой науки к 

данному феномену. Правовые основы формирования и развития информационного 

общества в Российской Федерации отмечены в качестве самостоятельного 

направления для научных исследований в области информационного права и прямо 

упомянуты в паспорте данной научной специальности. Однако указанное 

обстоятельство не исключает насущной необходимости исследовать 

информационное общество с точки зрения конституционно-правовой науки. 

Конституционное право России не может не реагировать на изменения в 

общественных отношениях, связанные с развитием информационного общества. 

Именно конституционное право как системообразующая отрасль права должно 

задавать методологическую рамку для разрешения различных правовых проблем, 

связанных с информатизацией общественной жизни. Анализ конституционно-

правовой литературы, в том числе и современной, позволяет выделить несколько 

аспектов, отражающих вызовы информационного общества, актуальные 

непосредственно для конституционного права России. Во-первых, необходимо 

обеспечить использование достижений информатизации во благо человека и 

общества, обеспечить баланс между публичными и частными интересами в эпоху 

тотальной цифровизации. Во-вторых, необходимо обеспечить защиту суверенитета 

государства от возрастающих угроз информационной безопасности. В-третьих, 

именно конституционное право должно ответить на вопросы, связанные с 

развитием прав и свобод человека и гражданина в условиях развития 

информационного общества, в частности предложить публично-правовые 

механизмы защиты чести и достоинства (в дополнение к гражданско-правовым). В-

четвертых, с учетом возможностей современных информационных технологий 

должны расшириться способы осуществления населением публичной власти, что 

безусловно относится к предмету конституционного права России. 
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В последнее время учёные и практики всё чаще обращают внимание на 

проблемы правового регулирования отношений в современном информационном 

обществе именно конституционно-правового характера. В основном эти проблемы 

связаны с реализацией конституционных прав и свобод в информационной сфере. 

В условиях развития информационного общества и, соответственно, в условиях 

возникающих угроз информационной безопасности федеральный законодатель всё 

чаше вынужден инициировать изменения, которые не находят поддержки в 

обществе и даже подвергаются критике как нарушающие конституционные права 

и свободы3. Неоднозначность некоторых правоограничивающих положений 

информационного законодательства, оцениваемых на соответствие Конституции 

Российской Федерации4, иногда приводит к разногласиям среди судей 

Конституционного Суда Российской Федерации5. 

Изложенное демонстрирует, что существующее правовое регулирование 

отношений в информационном обществе в Российской Федерации заслуживает 

пристального внимания не только информационного права, но и права 

конституционного. Рассмотреть информационное законодательство сквозь призму 

конституционно-правовой науки и практики представляется возможным в рамках 

                                                           
3 Среди недавних изменений в федеральное законодательство, которые вызвали крайне 

неоднозначное отношение, можно отметить: 1. «Закон о суверенном интернете», призванный 

обеспечить возможность функционирования сети Интернет в национально-территориальных 

границах. См.: Федеральный закон от 01 мая 2019 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"» // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 18. – 

Ст. 2214. 2. Закон о «фейкньюс», предусматривающий административную ответственность за 

распространение в информационных сетях информации, выражающей в неприличной форме 

явное неуважение к обществу и государству. См.: Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 28-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 12. – Ст. 1218. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398 (далее – Конституция РФ). 
5 В качестве примера можно привести особое мнение судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации К.В. Арановского. См.: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 17 января 2019 года № 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 191 

Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» в связи с жалобой 

гражданина Е.Г. Финкельштейна» // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 4. – Ст. 359. 



6 
 

комплексного исследования конституционно-правовых основ информационного 

общества в Российской Федерации. 

Еще одной не менее важной причиной, которой обуславливается 

актуальность темы диссертационного исследования, является вопрос о 

релевантности отдельных положений Конституции РФ условиям современного 

информационного общества в России. Ученые-конституционалисты оправданно 

ставят вопросы об актуальности Конституции РФ информационным реалиям, о 

необходимости создания «цифровой конституции» и т.д.6. Изменение социального 

уклада общественной жизни, обусловленное развитием информационного 

общества, требует постоянного совершенствования механизмов правового 

регулирования. Когда была принята Конституция РФ, информатизация 

общественной жизнедеятельности находилась на низком уровне развития. Сейчас 

дело обстоит совсем иначе. Такая тенденция очевидно прослеживается и в развитии 

информационного законодательства: большинство законов, образующих систему 

современного информационного законодательства, были приняты после 1993 года, 

то есть на основании действующей Конституции РФ. Информационные технологии 

стремительно развиваются, меняется общество, меняется в связи с этим и 

законодательство7. Всё это происходит в рамках конституционно-правовой 

парадигмы прошлого века. Насколько Конституция РФ сохраняет свою 

актуальность в XXI веке – веке информационного общества – это вопрос, который 

может быть исследован исключительно в рамках конституционно-правового 

знания. В этом контексте особый научный интерес представляет анализ 

результатов конституционной реформы в 2020 году и анализ некоторых новых 

положений Конструкции РФ в редакции Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 

                                                           
6 См., например, Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex 

russica. – 2016. – № 3 – С. 164–182, Шахрай С.М. «Цифровая» Конституция. Судьба основных 

прав и свобод личности в тотальном информационном обществе // Вестник Российской академии 

наук. – 2018. – № 12. – Т. 88. – С. 1075–1082. 
7 Только в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» с момента принятия было внесено более 

50 изменений (в среднем, это больше, чем три изменения в один год). 
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совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее также – Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ)8.   

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 

подтверждается также и тем, что в последнее время чаще стали встречаться 

научные работы, посвященные отдельным вопросам конституционно-правового 

регулирования отношений, складывающихся в информационном обществе9. 

Иногда этой проблематике посвящаются отдельные научные мероприятия10. 

Несмотря на усиливающееся внимание к отдельным аспектам проблематики 

конституционно-правового регулирования информационного общества России, эта 

тема не получила комплексного конституционно-правового исследования. 

                                                           
8 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 

2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 11. – 

Ст. 1416. 
9 См.: Швабауэр А.В. Кардинальное изменение правил оказания госуслуг и конституционные 

права граждан // Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 10. – С. 3–7; 

Филипова И.А. Искусственный интеллект и нейротехнологии: потребности в конституционно-

правовом регулировании // Lex russica (Русский закон). – 2021. (9). – С. 119–130; Бурла В.М. 

Цифровизация как фактор влияния на развитие конституционной аксиологии // Право и цифровая 

экономика. – 2021. – № 4. – С. 84–91; Лунгу Е.В. Тенденции развития конституционных 

правоотношений в свете перехода к Digital State // Российская юстиция. – 2020. – № 2. – С. 61–

63; Васильева Л.Н., Григорьев А.В. Цифровизация общества и перспективы конституционного 

развития // Журнал российского права. – 2020. – № 10. – С. 40–58; Артемова С.Т., Жильцов Н.А., 

Чердаков О.И. Цифровой разрыв и конституционные гарантии цифрового равенства // 

Конституционное и муниципальное право. – 2020. № 10. – С. 41–45; Бачило И.Л. Исчерпаны ли 

конституционные основы развития информационного общества и информационного права // 

Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 95–108; Федотов М.А. Конституционные ответы на 

вызовы киберпространства // Lex russica. – 2016. – № 3 – С. 164–182; Гриценко Е.В., Бабелюк 

Е.Г., Проскурякова М.И. Развитие права на доступ к информации в сфере публичного управления 

в российском и германском конституционном праве // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2015. – № 5 – С. 10–27; Гриб В.В. Право на получение информации и проблемы его 

реализации субъектами общественного контроля в Российской Федерации и за рубежом // 

Российская юстиция. – 2015. – № 10 – С. 16–19. и др. 
10 Например, международная конференция «Информационное пространство знаний, цифровой 

мир и конституционное право», состоявшиеся на Юридическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова 18 – 20 апреля 2019 г., IV Международный Конституционный Форум, посвященного 

95-летию юридического факультета Саратовского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского и др.  
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Изложенные выше обстоятельства и доводы легли в основу выбора темы 

настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Обзор научной литературы, 

связанной с различными проблемами конституционно-правового регулирования 

общественных отношений в информационном обществе, позволяет констатировать 

отсутствие комплексных научных исследований конституционно-правовых основ 

информационного общества в Российской Федерации. На сегодняшний день 

имеется определенное количество научных работ по конституционному праву, 

посвященных лишь отдельным аспектам, связанным с конституционно-правовым 

регулированием отношений в информационном обществе. 

В числе научных работ по конституционному праву, посвященных анализу 

конституционно-правового регулирования информационных отношений в целом, 

можно отметить диссертационные исследования С.Н. Шевердяева «Проблемы 

конституционно-правового регулирования информационных отношений в 

Российской Федерации» и М.И. Савинцевой «Конституционно-правовые 

проблемы регулирования информационных отношений в Японии: история и 

современность». В указанных работах поднимаются вопросы, касающиеся 

специфики конституционно-правового регулирования отношений, 

складывающихся именно в информационной сфере общественной жизни, 

анализируются проблемы данного регулирования. 

Наиболее подробное конституционно-правовое освещение получили 

отдельные вопросы, связанные с информационными правами и свободами человека 

и гражданина. Можно обратить внимание на диссертационные исследования 

Р.Г. Вахрамеева «Право на информацию в Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование»; Т.Ш. Иззатова «Механизм реализации 

конституционного права граждан на информацию в Российской Федерации»; 

Е.С. Лисицыной «Право на информацию и информационную деятельность в 

Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты»; А.Н. Давыдова 

«Конституционно-правовые основы реализации права на массовую информацию в 
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России и за рубежом»; А.В. Пресняковой «Конституционное право на 

неприкосновенность частной жизни в условиях информатизации общества: 

современный зарубежный опыт»; А.А. Одринского «Конституционно-правовые 

основы реализации права каждого на информацию в Российской Федерации»; 

Л.Г. Лапо «Конституционно-правовое регулирование ограничения права на 

информацию в Российской Федерации»; Ю.Е. Жиронкиной «Соотношение права 

на информацию и права на охрану тайны личной жизни по Конституции 

Российской Федерации»; З.Р. Гаджиевой «Конституционное право человека и 

гражданина на информацию о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации» и 

Р.И. Шайхиева «Конституционно-правовые средства информационного 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской 

Федерации». В указанных работах анализируются такие вопросы, как понятие, 

содержание права на информацию, механизм, гарантии и проблемы его 

реализации, вопросы ограничения права на информацию, а также отдельные 

аспекты реализации права на информацию в отношении различных сведений. 

Конституционно-правовые аспекты деятельности средств массовой 

информации получили рассмотрение в диссертационных исследованиях 

М.А. Федотова «Средства массовой информации как институт социалистической 

демократии: государственно-правовые проблемы»; Г.А. Алхутовой «Средства 

массовой информации в Российской Федерации: конституционно-правовые 

основы деятельности», М.А. Тульнева «Конституционно-правовые гарантии 

свободы массовой информации», а также в других работах по конституционному 

праву. В данных работах исследованы вопросы конституционно-правового статуса 

и деятельности средств массовой информации, вопросы свободы массовой 

информации, а также отдельные аспекты взаимодействия средств массовой 

информации с государством и различными институтами гражданского общества. 

В рамках некоторых научных работ конституционно-правовой 

направленности были исследованы вопросы информационной безопасности. В их 
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числе диссертации А.Г. Саидова «Конституционно-правовые основы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации», А.С. Жарова 

«Конституционно-правовое регулирование информационной безопасности 

личности в Российской Федерации» и иных авторов. В данных работах 

поднимаются вопросы о понятии информационной безопасности, правового 

регулирования системы информационной безопасности, а также различные 

конституционно-правовые проблемы обеспечения информационной безопасности. 

Как следует из проведенного обзора, указанные выше диссертационные 

исследования посвящены рассмотрению отдельных аспектов конституционно-

правового регулирования общественных отношений в информационной сфере 

общества. Вместе с тем комплексное исследование конституционно-правового 

регулирования информационного общества не должно ограничиваться анализом 

исключительно информационной сферы общественной жизни. Отдельного 

внимания также заслуживают вопросы конституционно-правового регулирования 

отношений в иных сферах современного информационного общества. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

конституционно-правового регулирования информационных, политических, 

социально-экономических и духовных общественных отношений, 

складывающихся в информационном обществе Российской Федерации. 

Предметом исследования являются положения и правоприменение 

законодательства Российской Федерации, образующее конституционно-правовые 

основы информационного общества в Российской Федерации, доктринальные 

взгляды на данные основы, в том числе их понятие, классификация, содержание и 

проблемы реализации, а также оценка их эффективности в регулировании 

информационных, политических, социально-экономических и духовных 

общественных отношений, складывающихся в информационном обществе 

Российской Федерации, направления их совершенствования. 
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Цель исследования заключается в комплексном изучении нового для 

конституционного права объекта правового регулирования – информационного 

общества в Российской Федерации, определении роли конституционного права 

России в правовом регулировании общественных отношений в эпоху их 

информатизации, выявлении проблем конституционно-правового регулирования 

отношений в информационном обществе и направлений его совершенствования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить понятие и сущность информационного общества для целей 

конституционно-правового регулирования; 

 установить пределы конституционно-правового регулирования отношений в 

информационном обществе и провести разграничение между 

конституционно-правовым и информационно-правовым регулированием 

отношений в информационном обществе; 

 дать понятие, провести классификацию и охарактеризовать конституционно-

правовые основы на теоретическом уровне; 

 выявить содержание конституционно-правовых основ информационного 

общества Российской Федерации в основных сферах общественной жизни; 

 проанализировать проблемы реализации конституционно-правовых основ 

информационного общества в Российской Федерации, а также предложить 

пути их решения; 

 оценить эффективность конституционно-правовых основ информационного 

общества в Российской Федерации и предложить направления по их 

совершенствованию. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частнонаучные методы научного познания. В числе общенаучных методов, 

использованных в диссертационном исследовании, можно отметить методы 

анализа и синтеза, методы сравнений и аналогий, системный метод, метод кейсов, 

метод индукции, а также некоторые другие методы. В число частнонаучных 
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(специально-юридических) методов вошли формально-юридический метод, 

методы толкования норм права, а также сравнительно-правовой метод. 

Применение методов анализа и синтеза позволило диссертанту 

проанализировать различные доктринальные источники и программные 

документы об информационном обществе и сделать обобщающие выводы, 

определив тем самым понятие и сущность информационного общества для целей 

конституционно-правового регулирования. 

Применение методов сравнения и аналогии позволило определить пределы 

конституционно-правового регулирования отношений в информационном 

обществе, которые аналогичны пределам конституционно-правового 

регулирования общества, в том числе общества другого типа. 

Системный метод позволил провести классификацию конституционно-

правовых основ информационного общества, а также рассмотреть отдельные 

конституционно-правовые основы информационного общества с точки зрения их 

внутренней системой взаимосвязи. 

Метод кейсов позволил рассмотреть конкретные существующие или 

возможные ситуации (кейсы), связанные с реализацией конституционно-правовых 

основ информационного общества в России и выявить реально-существующие или 

возможные проблемы. Метод индукции, в свою очередь, позволил выявленные 

проблемы обобщить. 

Применение формально-юридического метода дало возможность 

исследовать положения отраслевого законодательства, конкретизирующего 

конституционно-правовые основы информационного общества в России. Методы 

толкования норм права позволили установить конституционно-правовой смысл 

отдельных положений Конституции РФ. При толковании Конституции РФ, а также 

положений отраслевого законодательства диссертант ориентировался на способы 

толкования, используемые Конституционным Судом Российской Федерации в 
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своей практике (грамматическое толкование, системное толкование, 

телеологическое толкование, историческое толкование). 

Сравнительно-правовой метод позволил провести сравнение положений 

Конституции РФ, образующих конституционно-правовые основы 

информационного общества в России, с аналогичными положениями конституций 

зарубежных стран, в которых информационное общество находится на другом 

уровне развития. В результате проведенного сравнения удалось констатировать, 

что рассмотренные конституции зарубежных государств (США, Швейцария, 

Южная Корея, Япония, Сингапур и другие), так же как и Конституция РФ, не 

делают никаких уточнений относительно использования сети Интернет или иных 

информационно-коммуникационных сетей при реализации тех или иных 

конституционных прав и свобод. Этот факт подтверждает отсутствие 

необходимости вносить какие-либо изменения в Конституцию РФ на данном этапе 

общественного развития в целях её «информатизации и цифровизации». 

Теоретическую основу исследования составили труды учёных в области 

права, в том числе конституционно-правовой науки. Помимо этого, с учётом задач 

диссертационного исследования в работе были использованы теоретические 

наработки социально-философской направленности и труды, посвященные 

информационному обществу. 

В рамках определения сути и специфики информационного общества для 

целей конституционно-правового исследования были использованы наработки 

зарубежных философов и социологов, таких как Дэниел Белл, Жан Бодрийяр, 

Мануэль Кастельс, Марк Постер, Фрэнк Уэбстер, Герберт Шиллер и других. Для 

этих целей также использовались работы отечественных философов и социологов, 

таких как И.Ю. Алексеева, Т.В. Ершова, И.С. Мелюхин, Н.Н. Моисеев, 

А.И. Ракитов, Г.Л. Смолян, А.Д. Урсул, Ю.Е. Хохлов, Д.С. Черешкин и других. 

Теоретической основой для определения пределов конституционно-

правового регулирования отношений в информационном обществе послужили 
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работы конституционно-правовой и теоретической направленности таких учёных, 

как С.А. Авакьян, Е.И. Козлова, В.Ф. Коток, М.И. Кукушкин, О.Е. Кутафин, 

С.М. Равин, Т.Н. Радько, И.П. Трайнин и других. 

Основу для анализа теоретических и практических вопросов 

конституционно-правового регулирования отношений в информационном 

обществе составили работы учёных-конституционалистов, таких как С.А. Авакьян, 

Г.А. Алхутова, Я.В. Антонов, Н.С. Бондарь, Р.Г. Вахрамеев, З.Р. Гаджиева, 

А.Н. Давыдов, А.С. Жаров, Ю.Е. Жиронкина, Т.Ш. Иззатов, И.А. Кравец, 

Л.Г. Лапо, В.А. Лебедев, Е.С. Лисицына, А.А. Одринский, А.В. Преснякова, 

М.И. Савинцева, А.Г. Саидов, М.А. Тульнев, М.А. Федотов, Р.И. Шайхиев, 

С.М. Шахрай, С.Н. Шевердяев и других. 

Помимо этого, в диссертационном исследовании были использованы 

отдельные работы учёных в области информационного права. В их числе можно 

отметить работы И.Л. Бачило, А.В. Минбалеева, Т.А. Поляковой, И.М. Рассолова, 

Э.В. Талапиной, А.И. Химченко и других авторов. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты 

федерального уровня, законы и подзаконные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие отношения в различных сферах 

современного информационного общества в России. 

Эмпирическая основа исследования. В диссертационном исследовании 

использовалась практика Европейского Суда по правам человека, практика 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Особое значение для данного 

исследования имела практика Конституционного Суда Российской Федерации, 

анализ которой позволил установить конституционно-правовой смысл отдельных 

положений Конституции РФ. Помимо перечисленного, в диссертационном 

исследовании были использованы аналитические и статистические материалы, а 

также материалы новостного характера. 
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Научная новизна исследования обусловлена новым для конституционно-

правовой доктрины объектом диссертационного исследования – информационным 

обществом в Российской Федерации. Впервые в науке конституционного права 

России определены пределы конституционно-правового регулирования 

отношений в информационном обществе, выявлены содержание и проблемы 

реализации конституционно-правовых основ информационного общества (в том 

числе некоторых новых положений Конституции РФ в редакции Закона РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ), дана оценка правовой 

эффективности и обозначены направления совершенствования конституционно-

правовых основ информационного общества. 

Автором диссертационного исследования при анализе проблем реализации 

конституционно-правовых основ информационного общества в России были 

предложены теоретические конструкции, на основе которых могут быть 

разработаны предложения по изменению отдельных положений законодательства 

Российской Федерации, регулирующих отношения в различных сферах 

современного информационного общества. 

Основные положения, выносимые на защиту. Проведённое комплексное 

исследование конституционно-правовых основ информационного общества в 

Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы, образующие 

положения, выносимые на защиту и являющиеся новыми или содержащими 

элементы научной новизны: 

1. Пределы конституционно-правового регулирования информационного 

общества обусловлены двуединой природой предмета конституционного права. 

Конституционное право России как отрасль определяет основы существования и 

развития всех сфер информационного общества, а также детально регулирует 

отношения в информационном обществе, складывающиеся в областях, 

составляющих основные элементы государства. Исходя из данных пределов 

следует разграничение между конституционно-правовым и информационно-

правовым регулированием отношений в информационном обществе. 
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Информационное право России как отрасль регулирует общественные отношения 

в информационной сфере информационного общества. Данное регулирование 

должно осуществляться в соответствии с определенными в конституционном праве 

основами информационной сферы. 

2. Было дано авторское понятие конституционно-правовых основ 

информационного общества и осуществлена их классификация. Конституционно-

правовые основы информационного общества в Российской Федерации – это 

нормы конституционного права, имеющие основополагающее значение для 

регулирования взаимосвязанных и взаимозависимых отношений в разных сферах 

общественной жизнедеятельности, находящихся в состоянии постоянного 

развития и преобразования, обусловленном возрастающей ролью 

информационных технологий, информации и знаний. По критерию сфер, в 

отношении которых Конституцией РФ установлены основополагающие 

положения, а также по критерию объекта правоотношений данные основы можно 

классифицировать на две группы. Первая – это конституционно-правовые основы 

информационной сферы. Вторая – это конституционно-правовые основы 

политической, социально-экономической и духовной сфер. Приведенная 

классификация является магистральной, и в рамках каждой группы возможна 

классификация по иным критериям. 

3. Среди конституционно-правовых основ информационного общества в 

России особое положение занимает государственный суверенитет, призванный 

обеспечивать информационную безопасность государства в информационной 

сфере общества, а также осуществлять охранительную функцию – в политической. 

Средства обеспечения государственного суверенитета по-разному влияют на 

развитие национального и глобального информационного общества. В первом 

случае обеспечение государственного суверенитета не вступает в явный конфликт 

с развитием национального информационного общества: защита от внешних 

информационных угроз не оказывает существенного влияния на возможность 

развития информационного общества внутри страны. Во втором случае 
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обеспечение государственного суверенитета и развитие глобального 

информационного общества – конкурирующие между собой задачи. Вместе с этим 

отдельные меры по обеспечению государственного суверенитета сдерживают 

развитие информационного общества в Российской Федерации. 

4. С учетом вызовов информационного общества и нарастающих угроз 

информационной безопасности своевременной является поправка в пункт «м» 

ст. 71 Конституции РФ, согласно которой обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при применении информационных технологий, обороте 

цифровых данных находятся в ведении Российской Федерации. В этом плане 

личность, общество и государство являются объектами охраны от возможных угроз 

информационной безопасности. Было установлено, что на данный момент в 

правовой защите, в том числе конституционно-правовой, преобладают публичные 

интересы (общества и государства). 

5. В современном информационном обществе в Российской Федерации 

наблюдается тенденция усугубления проблем в регулировании общественных 

отношений конституционно-правового характера. Анализ содержания 

конституционно-правовых основ информационного общества с учётом их 

конституционно-правового смысла и положений отраслевого законодательства 

позволил выявить следующие проблемы в их реализации: дисбаланс между 

публичными и частными интересами в пользу публичных интересов, проблема 

конкуренции между различными информационными правами и свободами 

человека и гражданина, а также проблема неконституционности ограничений 

информационных прав и свобод различными положениями законодательства. При 

этом была выявлена общая закономерность в проявлении данных проблем, которая 

заключается в нарушении федеральным законодателем принципа правовой 

определенности, что является причиной произвольного толкования, приводящего 

к возможности различных злоупотреблений со стороны государственных органов 

или частных лиц. 
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6. Выявлен потенциал ст. 751 Конституции РФ для дальнейшего развития 

информационного общества и формирования общества знаний, согласно которой в 

Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста 

страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства 

и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека 

труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. 

Во-первых, вектор на оптимальное соотношение индивидуальной свободы и 

общественной солидарности может обеспечить баланс между личными, 

общественными и государственными интересами в регулировании отношений в 

информационном обществе. Во-вторых, обеспечение социального партнерства, 

экономической, политической и социальной солидарности может стать ответом на 

актуальные проблемы информатизации общественных отношений, в том числе 

проблему цифрового неравенства. В-третьих, положение о том, что в Российской 

Федерации создаются условия для взаимного доверия государства и общества 

может стать фундаментальным основанием для дальнейшего развития принципа 

достоверности информации в реализации конституционного права свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом в целях создания благоприятных правовых условий для 

формирования общества знаний. Помимо этого, вектор на повышение уровня 

доверия между государством и обществом может стать стимулом для дальнейшего 

развития цифровых решений и их внедрения, в том числе в сферу 

взаимоотношений граждан и государства. 

7. В целях устранения выявленных проблем в реализации конституционно-

правовых основ информационного общества в России были предложены 

теоретические конструкции, на основе которых могут быть разработаны 

предложения по изменению отдельных положений законодательства Российской 

Федерации: 1) предложено конкретизировать понятие персональных данных в 

целях недопущения ограничений в свободном распространении информации; 2) в 
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целях недопущения цензуры на практике предложено предусмотреть понятие 

запрета цензуры не только в отношении средств массовой информации, а также и 

в отношении иных субъектов, распространяющих массовую информацию, 

расширив при этом понятие запрета цензуры; 3) в целях соблюдения баланса между 

правом на свободный поиск информации и правом на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну предложено расширить перечень ограничений 

«права быть забытым»; 4) в целях недопущения нарушения права на 

неприкосновенность частной жизни предложено уточнить и максимально 

конкретизировать законодательные основания, позволяющие осуществлять сбор, 

хранение, распространение и использование информации о частной жизни 

гражданина без его согласия; 5) в целях недопущения необоснованного 

ограничения конституционного права на свободное распространение информации 

предложено законодательно определить содержание понятия общественно 

значимых сведений (информации), фальсификация или распространение 

недостоверной информации о которых запрещены; 6) в целях реализации принципа 

пропорциональности при ограничении конституционных прав и свобод 

предложено изменить меру ответственности организаторов распространения 

информации в сети Интернет, заменив ограничение доступа к информационному 

ресурсу на запрет осуществления деятельности по организации распространения 

информации. 

8. Оценка эффективности конституционно-правовых основ 

информационного общества в России позволила прийти к выводу о том, что 

действующая Конституция РФ на данном этапе развития информационного 

общества не нуждается в изменениях. Все проблемы правового регулирования, 

обусловленные вызовами современного информационного общества, могут быть 

решены посредством модернизации отраслевого законодательства. Вместе с этим 

был выработан подход, который позволяет определить необходимость внесения 

изменений в Конституцию РФ в связи с развитием информационного общества в 

будущем. Индикатором данной необходимости являются изменения в основах 
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существования информационного общества, обусловленные его эволюционным 

развитием и дальнейшей цифровизацией. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования обусловлена отсутствием комплексных научных работ, 

посвящённых анализу конституционно-правовых основ информационного 

общества в Российской Федерации. В диссертационном исследовании 

представлено авторское видение вопросов конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, складывающихся в современном 

информационном обществе России. Полученные выводы имеют определённую 

теоретическую ценность для развития информационного и цифрового 

конституционализма и могут быть использованы в других научных исследованиях 

конституционно-правовой, а также информационно-правовой направленности. 

Результаты определения содержания конституционно-правовых основ 

информационного общества в России могут быть использованы в рамках 

правоприменительной деятельности, в том числе судами при рассмотрении 

спорных ситуаций, обусловленных несовершенством отраслевого 

законодательства. Выявленные проблемы в реализации конституционно-правовых 

основ информационного общества в России, а также предложенные теоретические 

конструкции, направленные на их решение, могут быть использованы в 

правотворческой деятельности, в том числе при кодификации информационного 

законодательства. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность и обоснованность выводов, полученных в результате 

диссертационного исследования, подтверждаются использованием 

соответствующей методологии, изучением достаточного объема научной 

литературы, нормативных правовых актов и судебной практики. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 

отражение в 14 публикациях автора, в том числе в ведущих рецензируемых 
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научных журналах, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки России, 

коллективной монографии, а также в сборниках докладов на конференциях.  

Отдельные вопросы, рассмотренные в рамках диссертационного 

исследования, нашли отражение в докладах автора на 11 научных конференциях, а 

именно: на Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах в г. Москве; 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Эволюция права» в 2016 году в г. Москве; совместной XVII Ежегодной 

международной научно-практической конференции Юридического факультета 

МГУ и XI Международной научно-практической конференции «Кутафинские 

чтения» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2016 году в г. Москве; 

Международной научной конференции «Конституционное право: итоги развития, 

проблемы и перспективы» в 2017 году в г. Москве; Международной научно-

практической конференции молодых исследователей «Современные проблемы 

юридической науки» в 2013 и в 2015 годах в г. Челябинске; XIX Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы права России и стран 

СНГ-2017» в 2017 году в г. Челябинске; Форуме молодых законодателей 

«Стратегия развития: вызов молодым» в 2018 году в г. Москве. 

Помимо этого, результаты диссертационного исследования использовались 

автором в рамках отдельных направлений деятельности Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству (2017 – 2019 годы). 

Использование результатов работы автором заключалось: во-первых, в проведении 

систематической экспертной оценки проектов нормативно-правовых актов 

информационно- и конституционно-правовой направленности, рассматриваемых 

Советом Федерации и его профильными комитетами; во-вторых, в 

систематическом участии в работе временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества; в-третьих, в работе рабочей группы по 
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вопросу законодательного обеспечения развития цифровой экономики Российской 

Федерации. 

Диссертационное исследование прошло обсуждение на кафедре 

конституционного и административного права Южно-Уральского 

государственного университета. 

Структура исследования. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и 

библиографии из 338 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержатся актуальность темы диссертационного 

исследования, степень её разработанности, объект и предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования, методологическая, теоретическая, нормативная и 

эмпирическая основы диссертационного исследования, научная новизна и 

положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования, апробация результатов, а также структура 

диссертационного исследования. 

Первая глава диссертационного исследования «Информационное общество 

в Российской Федерации как объект конституционно-правового 

регулирования» посвящена рассмотрению конституционно-правовых основ 

информационного общества на теоретическом уровне и состоит из трёх 

параграфов. 

В первом параграфе главы 1 диссертационного исследования «Понятие и 

сущность информационного общества для целей конституционно-правового 

регулирования» рассмотрена такая социально-философская категория как 

информационное общество, для чего были проанализированы взгляды зарубежных 

и отечественных учёных, а также программные документы. 

С учётом обобщения доктринальных взглядов на информационное общество 

и в развитие его официального понятия11 выделяются содержательные 

характеристики, образующие сущность информационного общества для целей 

конституционно-правового регулирования. Информационное общество 

характеризуется тем, что оно: 

 во-первых, реально существующее и постоянно эволюционирующее, 

развивающееся общество, в котором значимую роль в основных сферах 

                                                           
11 Официальное понятие информационного общества предусмотрено Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // Собрание законодательства РФ. 

– 2017. – № 20. – Ст. 2901. 
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общественной жизни играют информационные технологии. При этом 

процессу развития этого общества присуща тенденция усиления роли 

информационных технологий в общественной жизнедеятельности, то есть 

усиления процесса информатизации различных общественных отношений. 

Именно информатизированность общественных отношений является их 

специфической особенностью в информационном обществе; 

 во-вторых, общество, в котором процесс информатизации различных 

общественных отношений привёл к существенному усилению значимости 

информации и знаний, которые претендуют на роль основы общества в 

социально-экономическом плане. Усиление значимости информации и 

знаний в информационном обществе приводит к количественным и 

качественным преобразованиям в различных сферах общественной 

жизнедеятельности; 

 в-третьих, общество, в котором информационные технологии, информация и 

знания используются преимущественно в целях достижения определённых 

благ, удовлетворения личных и социальных потребностей; 

 в-четвертых, общество, которое так или иначе стремится к 

экстерриториальности. В информационном обществе процесс обмена 

информацией перестает иметь территориальные, пространственные и даже 

временные границы. 

Во втором параграфе главы 1 диссертационного исследования «Пределы 

конституционно-правового регулирования отношений в информационном 

обществе» информационное общество рассматривается как объект 

конституционно-правового регулирования. 

В отечественной науке конституционного права информационное общество 

как объект конституционно-правового регулирования ранее не рассматривалось. В 

этой связи для определения пределов конституционно-правового регулирования 

информационного общества в диссертационном исследовании был рассмотрен 

формат конституционно-правого регулирования общества в целом. Для этого были 



25 
 

проанализированы взгляды на конституционно-правовое регулирование общества 

таких учёных как, И.П. Трайнин, В.Ф. Коток, С.М. Равин, Е.И. Козлова, 

М.И. Кукушкин, С.А. Авакьян и О.Е. Кутафин. В результате рассмотрения взглядов 

указанных учёных на пределы конституционно-правового регулирования общества 

сделан вывод о пределах конституционно-правового регулирования 

информационного общества в Российской Федерации. Таким образом, по мнению 

диссертанта, конституционное право России как отрасль определяет основы 

существования и развития всех сфер информационного общества, а также 

детально регулирует отношения в информационном обществе, складывающиеся в 

областях, составляющих основные элементы государства. 

В третьем параграфе главы 1 диссертационного исследования «Понятие и 

теоретическая характеристика конституционно-правовых основ 

информационного общества» конституционно-правовым основам 

информационного общества даётся понятие, приводится их классификация, а 

также даётся общая теоретическая характеристика. 

По своей правовой природе конституционно-правовые основы 

информационного общества представляют собой совокупность норм 

конституционного права, выраженных в конкретных положениях Конституции РФ. 

При этом данные нормы конституционного права могут оказывать регулирующее 

воздействие на общественные отношения разными способами: посредством 

закрепления правовых принципов, режимов, ценностей, запретов и дозволений и 

т.д. Конституционно-правовые основы информационного общества являются 

обобщающей категорией по отношению к конституционно-правовым режимам, 

конституционным ценностям, конституционным принципам и конституционным 

запретам и дозволениям. 

Вторая глава диссертационного исследования «Содержание и проблемы 

реализации конституционно-правовых основ информационного общества в 

Российской Федерации» посвящена рассмотрению и анализу конкретных 
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конституционно-правовых основ информационного общества в Российской 

Федерации согласно их классификации и состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе главы 2 диссертационного исследования 

«Конституционно-правовые основы информационной сферы и проблемы их 

реализации в информационном обществе» выделены и рассмотрены 

конституционно-правовые основы информационных отношений в Российской 

Федерации. Конституционно-правовые нормы, регулирующие информационные 

отношения, могут быть классифицированы по объекту конституционно-правового 

регулирования. По этому критерию можно выделить: 

 конституционно-правовые нормы, определяющие основы конституционного 

строя (ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 15 Конституции РФ); 

 конституционно-правовые нормы, определяющие конституционно-правовой 

статус личности и закрепляющие основные права и обязанности (ч. 1, 2 ст. 23, 

ч. 1, 2 ст. 24, ч. 1, 4, 5 ст. 29, ст. 42 Конституции РФ); 

 конституционно-правовые нормы, закрепляющие федеративное устройство 

России (ч. 3 ст. 5, п. «м» ст. 71, ч. 1 ст. 75 Конституции РФ). 

В диссертационном исследовании раскрывается содержание каждой из 

конституционно-правовых основ информационных отношений с учётом 

положений отраслевого законодательства, а также правоприменительной 

практики, включая практику Конституционного Суда РФ. Также анализируются 

положения отраслевого законодательства, направленные на ограничение 

приведённых информационных прав и свобод человека и гражданина. В результате 

анализа содержания отдельных положений Конституции РФ выявляются проблемы 

конституционно-правового характера, связанные с реализацией информационных 

прав и свобод человека и гражданина на практике, а также предлагаются научно 

обоснованные пути их решения. 

Во втором параграфе главы 2 диссертационного исследования 

«Конституционно-правовые основы политической, социально-
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экономической и духовной сфер и проблемы их реализации в 

информационном обществе» рассматриваются конкретные положения 

Конституции РФ, регулирующие общественные отношения в политической (ч. 1-3 

ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 13, ч. 5 ст. 29, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 32, ст. 33), социально-

экономической (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 43, ст. 751) и 

духовной сферах информационного общества в России (ст. 28, ч. 1, 2 ст. 44). 

Основными предпосылками для выделения указанных конституционно-

правовых норм, которые образуют конституционно-правовые основы 

информационного общества в различных сферах общественной жизни, являются, 

во-первых, возможность применения в них информационных технологий в целях 

повышения эффективности в достижении определённого результата, а во-вторых, 

влияние конституционно-правовых норм на развитие информационных 

технологий и информационного общества. 

В третьем параграфе главы 2 диссертационного исследования «Оценка 

правовой эффективности и направления совершенствования 

конституционно-правовых основ информационного общества» даётся 

авторское понимание эффективности конституционно-правовых основ 

информационного общества в России, а также обозначаются направления их 

совершенствования. 

С учетом специфики конституционно-правовых основ информационного 

общества их эффективность можно констатировать при соблюдении двух условий: 

 во-первых, конституционно-правовые основы информационного общества 

образуют определённый правовой фундамент, на котором может быть 

построено результативное отраслевое регулирование общественных 

отношений в современном информационном обществе. Иными словами, в 

рамках федерального законодательства может быть удовлетворена 

потребность в урегулировании общественных отношений в 

информационном обществе. При этом урегулировать данные отношения 
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возможно в рамках действующего Основного Закона, то есть в рамках 

действующей конституционно-правовой парадигмы; 

 во-вторых, содержание конституционно-правовых основ информационного 

общества находит отражение и развитие в отраслевом законодательстве, но 

отраслевое законодательство не искажает это содержание и, соответственно, 

не дискредитирует те или иные конституционные ценности. Иными словами, 

конституционно-правовые основы информационного общества могут 

оказывать надлежащее регулирующее воздействие на общественные 

отношения и процесс конституционализации. 

В диссертационном исследовании доказано, что сегодня Конституция РФ 

может выполнять функцию правового фундамента для отраслевого 

законодательства, регулирующего отношения в современном информационном 

обществе России. Выявленные характеристики современного информационного 

общества России позволили прийти к выводу о том, что с учётом пределов 

конституционно-правового регулирования отношений в информационном 

обществе действующая Конституция РФ на данном этапе развития 

информационного общества не нуждается в каких-либо изменениях. Это позволило 

критически осмыслить предложения М.А. Федотова по внесению конкретных 

изменений в Конституцию РФ, направленных на её адаптацию к современным 

условиям развития информационного общества в России12. 

Таким образом, с точки зрения первого условия эффективности 

конституционно-правовых основ информационного общества России они 

эффективны: в их рамках может быть построено результативное отраслевое 

регулирование общественных отношений в информационном обществе. 

Однако с точки зрения второго условия эффективности конституционно-

правовых основ информационного общества России их нельзя считать достаточно 

эффективными. Выявленные проблемы реализации конституционно-правовых 

                                                           
12 См.: Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. – 

2016. – № 3. – С. 164– 182. 
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основ развития информационного общества лишь подтверждают это. Отраслевое 

законодательство, регулирующее общественные отношения в современном 

информационном обществе, нуждается в изменениях, направленных на придание 

им конституционно-правового смысла, то есть нуждается в так называемой 

конституционализации «сверху вниз». По этой причине в диссертационном 

исследовании в качестве самостоятельного направления совершенствования 

конституционно-правовых основ информационного общества в России выделяется 

имплементация их содержания в отраслевое законодательство. 

В Заключении диссертационного исследования подведены общие итоги 

исследования, а также обозначен круг вопросов, которые могут быть положены в 

основу последующих комплексных исследований, связанных с анализом 

конституционно-правового регулирования отношений в информационном 

обществе. 
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