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ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе уровень научно-технологического про-
гресса становится фактором, определяющим конкурентоспособность 
государства и уровень развития общества. В последние годы внима-
ние законодателя сосредоточено на вопросах стимулирования тех-
нологического развития, текущий этап которого связан с ощутимы-
ми социальными последствиями. При этом особенность и сложность 
реализации программ в научно-технологической сфере заключается 
в неопределенности этих последствий (в том числе правовых), а так-
же в «сжатии инновационного цикла», когда существенно сокраща-
ется время между созданием технологий и их широким распростра-
нением. Правовая наука и практика во многом решают проблемы 
последствий применения технологий, вырабатывая новые и коррек-
тируя традиционные механизмы правового регулирования. Вместе с 
тем инструментарий, позволяющий обеспечить уровень гарантий 
прав и свобод личности при их внедрении, нуждается в оптимизации 
и дальнейшем расширении.

Социальные последствия технологических нововведений требуют 
анализа правового регулирования применительно к тем областям 
общественных отношений, которые составляют основы жизни со-
циума. Такими областями являются: биомедицинская, стремительно 
развивающаяся и затрагивающая сферу индивидуального и общест-
венного здоровья; социально-трудовая, во многом определяющая 
достойный уровень жизни человека; политико-управленческая, ис-
пытывающая влияние цифровизации на уровне государственных 
институтов, а также информационно-цифровая, охватывающая прак-
тически все сферы реализации прав и свобод. 

На примере указанных областей, активно воспринимающих тех-
нологические нововведения, исследовано взаимовлияние права и 
технологий применительно к личности как основному «носителю 
деятельности» — субъекту права. При этом в центре внимания — 
правовой статус личности, являющийся опорной конструкцией пра-
вового регулирования, предполагающий детерминированное юри-
дическое воздействие на поведение человека и соответственно об-
щественные отношения в целом. 

Первая глава посвящена анализу процесса формирования право-
вого статуса личности, определению его содержания. Важно отме-
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тить, что несмотря на распространенность этого понятия в юриди-
ческой литературе и практике, однозначной трактовки оно не имеет. 
Дискуссионность подходов к его доктринальному наполнению и 
использованию в законодательстве требует уточнения его элементов, 
на которые можно ориентироваться при выработке необходимого 
правового регулирования и дальнейшем правоприменении.

В работе использованы несколько подходов к изучению процесса 
формирования правового статуса: категориальный подход к опреде-
лению содержания, который позволяет обосновать сложную струк-
туру правового статуса, включающую наряду с правами и обязанно-
стями законные интересы, юридические гарантии, а также правовые 
риски, которые неизбежно сопровождают активное внедрение сов-
ременных технологий и жизнь в техногенном обществе. 

Рассмотрение правового статуса в качестве категориальной струк
туры, во-первых, дает возможность сформировать комплексный 
подход к его регулированию и, что особенно важно, к защите, не 
замыкаясь на защите прав и свобод, выстроить целостную систему 
правовой сферы личности; во-вторых, помогает внести ясность в 
дискуссию о расширении содержания правового статуса за счет 
включения в него различных элементов, например правосубъектнос-
ти. Ограничение структуры правового статуса личности категориями, 
которые признаны таковыми в философской науке, может способ-
ствовать достижению завершенности одного из ключевых юридиче-
ских понятий и, если и не поставить точку в дискуссии о его содер-
жательном наполнении, то, возможно, дать новый импульс научным 
исследованиям этого направления.

На основе исследования социально-технологической среды и 
анализа тенденций правового регулирования предложены варианты 
факторного и критериального подходов к формированию правового ста
туса личности. Выявление внешних и внутренних факторов, которые 
обусловливают появление новых возможностей, ограничений и со-
ответствующую реакцию общества на них, позволяет скорректиро-
вать сугубо правовые риски, связанные как с реальными неблагопри-
ятными последствиями для индивидов, так и с проблемой отчужде-
ния социума от права в целом. Примечательно, что факторный 
подход к исследованию правовых явлений был использован в самом 
начале становления современной юридической науки выдающимся 
ученым-правоведом М.Н. Гернетом в его работе «Социальные фак-
торы преступности» (М., 1905), где фактически заложены основы 
методологии междисциплинарных исследований, раскрывающих 
неразрывную взаимосвязь правовых и иных процессов, влияющих в 
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том числе на правовой статус индивида. Этот подход используется в 
настоящее время в разных областях юридической науки и дает более 
ясное представление о многих дискуссионных вопросах1.

Особое внимание уделяется международно-правовому фактору 
формирования правового статуса в условиях промышленной рево-
люции, поскольку поиск эффективных способов правового регули-
рования, связанного с технологиями и определением места человека 
в техногенной цивилизации, однозначно требует выхода за пределы 
национальных границ, выбора и учета лучших практик в рассматри-
ваемой области.

Предложены критерии формирования правового статуса, приме-
нение которых в правотворчестве может послужить оптимизации 
правовых новелл. Учет этих подходов в правотворчестве будет спо-
собствовать преодолению отставания законодательства от уровня 
развития технологий, которое констатируется и в науке, и в прак тике. 

Вторая глава включает исследование процесса реализации право
вого статуса личности в нескольких сферах общественных отноше-
ний. Эти сферы выбраны неслучайно. В частности, важнейшей со-
ставляющей инновационных разработок являются биомедицинские 
технологии, связанные с регулированием вопросов здоровья. Они 
амбивалентны: их современное развитие несет в себе столько же 
возможностей для жизнеспасения и улучшения здоровья людей, 
сколько и угроз, связанных со значительным потенциалом влияния 
на природу человека. В связи с этим применение биомедицинских 
технологий нуждается в своевременной и адекватной правовой ре-
гуляции, определяющей меру возможного вмешательства в биологи-
ческую природу человека.

В пособии рассматривается трудовая сфера реализации правово-
го статуса личности с учетом применения новых технологий. Под-
черкивается, что технологии меняют традиционные схемы взаимо-
действия работников и работодателей, влияют на правоотношения 

1 См., например: Кудрявцев С.Л. Социально-психологические факторы насильст-
венных преступлений // Насильственная преступность: монография / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова; РАН. Институт государства и права. М., 1997; 
Авакьян С.А. Общественный фактор в законотворчестве: некоторые проблемы и 
предложения // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 3. С. 8–12; 
Бакарджиев Я.В. Юридическая политика государства: понятие, основные харак-
теристики, факторы формирования и направления реализации: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006; Коваленко Е. Г. Учет социально-экономи-
ческих факторов при оценке правомерности действий субъектов // Право и госу-
дарство: теория и практика. 2023. № 5. С. 259–261.
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по социальному страхованию, социальной защите и социальному 
обеспечению трудящихся. Проанализированы плюсы и минусы вне-
дрения новых технологий в рабочий процесс применительно к пра-
вовому статусу. Отдельно раскрываются риски, связанные с перехо-
дом на новые формы занятости, расширением информатизации, в 
том числе с нарушением прав граждан в соответствующих информа-
ционных системах, ухудшением условий оплаты труда, снижением 
социально-трудовых гарантий. 

В публичной сфере в силу технологических изменений, все более 
затрагивающих область правового регулирования и правоотношений, 
в центре внимания — вопросы электронной демократии, образующей 
проблематику перспективы ценностного переосмысления консти-
туционно значимых понятий, идей, формул действующего правово-
го регулирования. Наиболее видное место здесь занимает правовое 
обеспечение свободы информации и самовыражения личности, не 
только служащее знаковой ипостасью свободы слова в условиях тех-
нологических новаций, но в целом характеризующее изменения в 
политико-управленческой сфере действия основных прав. 

Наряду с созданием посредством возможностей, которые предо-
ставляют современные информационные телекоммуникационные 
технологии, новых институтов непосредственной или консультатив-
ной демократии, процессы цифровизации затронули и традиционные 
демократические институты, которые принято считать имманентно 
присущими любому правовому государству. Речь, прежде всего, идет 
об институте выборов. В соответствующем параграфе раскрываются 
проблемы и перспективы использования технологий участия граждан 
в государственном управлении.

Таким образом, во второй главе правовой статус личности рас-
сматривается сквозь призму следующих основных прав и свобод: 

– право на жизнь и здоровье (предполагающее наличие гарантий
как минимум активной жизнедеятельности, как максимум — сохра-
нения человека как основного биологического вида);

– право на труд (составляющее основу достойного уровня жизни);
– право на участие в управлении государством (влияющее на

развитие и сбалансированное устройство государственно-общест-
венной жизни, в которой правовой статус личности определяется 
системой демократических координат);

– право на информацию, которое в контексте использования
Интернета приобретает самое широкое значение, включая свободу 
самовыражения (обеспечивающую самореализацию и возможность 
личностного роста).
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При этом реализация прав и свобод рассматривается во взаимос-
вязи с обязанностями и ответственностью как самой личности, так 
и иных субъектов, задействованных в обеспечении соответствующих 
гарантий. Прослеживаются различные, зачастую неочевидные кор-
реляции между правами и обязанностями, образующими правовой 
статус субъектов, выявляются риски, связанные с появлением новых 
технологических возможностей и способные повлиять на изменение 
правового статуса в целом. При этом представляет интерес сопостав-
ление основной темы работы с такими юридическими механизмами, 
как правовой режим и правовые принципы, которые нельзя рассма-
тривать в отрыве от правового воздействия на личность в целом.

Правовой статус личности в виртуальном пространстве, под ко-
торым в контексте настоящего исследования понимается глобальная 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», рассма-
тривается как своего рода квинтэссенция влияния технологий на 
правовой статус личности, поскольку именно интернет-технологии 
повлекли переход современного общества к новому технологическо-
му укладу, обусловили стремительное развитие цифровизации во всех 
сферах жизни. 

Третья глава посвящена защите правового статуса личности. В от-
дельном параграфе рассматриваются теоретические подходы к вы-
работке механизмов защиты правового статуса личности как ком-
плексного явления, определяющего роль личности в системе обще-
ственных отношений в эпоху технологизации. Помимо защиты прав, 
такие механизмы предполагают выявление четкой корреляции меж-
ду правами и обязанностями, определение субъектов, способных 
обеспечить эффективную реализацию обязанностей, взвешенное 
распределение ответственности, а также внесудебные механизмы 
защиты и отстаивания законных интересов личности.  Ключевое 
внимание уделено механизмам судебной защиты, которые в настоя-
щее время сохраняют свое значение и способны обеспечить наиболее 
устойчивые гарантии для лиц, сталкивающихся с проблемами при 
использовании технологий. Проведен анализ практики Европейско-
го Суда по правам человека, который во многом отражает общий 
характер проблем, связанных с применением технологий и процесс 
поиска адекватных решений, в которых нуждается современное об-
щество безотносительно к геополитической ситуации. Подробно 
рассматривается судебный контроль вмешательства в частную жизнь 
и границ распространения «технологий наблюдения» — вопросы, 
которые вызывают наибольшую настороженность общественности 
и распространяются на широкий спектр отношений, включая сферу 
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здоровья и медицины. Проанализировано судебное обеспечение 
свободы информации и самовыражения личности в условиях постро-
ения электронной демократии. 

Настоящее научно-практическое пособие может способствовать 
обогащению имеющегося научного задела по проблематике реали-
зации основных прав и свобод; выводы, сформулированные в рабо-
те, имеют научно-практическую направленность и могут быть ис-
пользованы в правотворческой деятельности при подготовке и пра-
вовой экспертизе проектов нормативных правовых актов, а также в 
развитие научных исследований в рамках данной проблематики.

Пособие носит междисциплинарный характер, обусловленный 
распространением технологий в ключевых сферах жизнедеятельно-
сти и требующий теоретических обобщений для выстраивания про-
дуктивных практических решений.

Коллектив авторов
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Глава 1.  
ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ:
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Правовой статус личности выполняет важную роль в системе 
социальных регуляторов. В статье 64 Конституции РФ установлено, 
что положениях гл. 2 Основного Закона РФ составляют основы пра-
вового статуса личности и не могут быть изменены иначе как в поряд-
ке, установленном самой Конституцией. 

Термин «личность» предполагает комплексную характеристику 
субъекта (носителя деятельности) как представителя биологическо-
го вида — человека, наделенного духовными, нравственными каче-
ствами и интеллектуальными способностями. Этот термин шире 
традиционного термина, используемого в конституционном праве — 
«человек и гражданин», поскольку не содержит обязательной при-
вязки к гражданству, что в современных трансграничных условиях 
развития технологий составляет определенную проблему и оказыва-
ет влияние на правовой статус в части расширения его содержания1.

Глава 2 Конституции РФ именуется «Права и свободы человека 
и гражданина», что обозначает главный, но не единственный элемент 
правового статуса личности — права и свободы. Перечень прав, за-

1 В научной литературе отмечается, что в техногенных и традиционалистских об-
ществах в понимание личности вкладывались альтернативные смыслы. В тради-
ционалистских обществах личность устанавливается прежде всего через ее вклю-
ченность в строго определенные (и часто от рождения заданные) семейно-клано-
вые, кастовые и сословные отношения. В техногенной цивилизации доминирует 
иное понимание: в качестве ценностного приоритета утверждается идеал свобод-
ной индивидуальности, автономной личности, которая может включаться в раз-
личные социальные общности и обладает равными правами с другими. Только в 
контексте этого понимания формируются идея прав человека и идеал правового 
общества (см.: Степин В.С. Современные цивилизационные кризисы и проблема 
новых стратегий развития: научное издание. М., 2018. С. 9).
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