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IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Современное общество за последние несколько десятилетий совершило огромный 
скачок в развитии, который коснулся практически всех сфер общества, во всяком случае 
его влияние оказалось ощутимым. Ключевым в развитии стало цифровое направление 
и все, что с ним связано: информационные системы, техника, компьютерные технологии 
и т. д. Следует отметить, что вместе с развитием технологий должны развиваться все от-
расли нашей жизни. Однако правовая система как национальная, так и международная 
представляют собой достаточно консервативную совокупность норм права, которые регу-
лируют все сферы жизни общества. Вместе с тем они достаточно медленно видоизменя-
ются и подстраиваются под новые условия развития мирового устройства.

Важно понимать, что любая правовая система регулирует многие сферы повседневной 
жизни как обычных людей, так и международного сообщества, государств, корпораций и 
т. д. Законодательные органы, которые призваны развивать данный механизм, не успевают 
за современными тенденциями, в результате возникают те или иные процессы, объекты, 
институты, которые долгое время не получают должного правового закрепления и регули-
рования. Одним из них стало цифровое право и все, что с ним связано.

Нельзя не отметить, что определенные действия на пути к освоению новой отрасли уже 
предпринимаются, так в 2019 г. в ГК РФ получило закрепление понятие цифровых прав, под 
которыми понимаются обязательственные и иные права, содержание и условия осущест-
вления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, от-
вечающей установленным законом признакам.

Как и любая новелла в правовой среде, цифровая отрасль достаточно скупо регламен-
тируется законодательством на первоначальном этапе ее развития, и в ГК РФ ей посвя-
щено несколько положений. Приведенное выше определение цифровых прав толкуется 
достаточно широко и не конкретизировано. В связи с этим даже мнения ученых и практи-
ков разделяются о том, как можно сузить данное понятие. При этом нормы гражданско-
го законодательства, закрепляющие цифровые права, существенным образом упрощают 
процесс их внедрения в правовую систему, поскольку фактически признают и закрепляют 
выражение воли с помощью информационных технологий в качестве простой письменной 
сделки. Это существенно облегчает применение данной нормы и разрешение возникаю-
щих споров, а также встраивает новые информационные объекты в имеющуюся класси-
фикацию, закрепленную в ст. 128 ГК РФ. Но законодатель не пытается создать нормы, от-
вечающие современным реалиям развития информации и информационных технологий, а 
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лишь подстраивает их под уже имеющуюся систему регулирования, что, на наш взгляд, в 
корне неправильно, поскольку нарушается их восприятие субъектами гражданских право-
отношений и правоприменителями. Аналогичного мнения придерживаются и другие уче-
ные, например И. И. Булохов, который в своем исследовании правового регулирования 
цифровых объектов гражданских прав указывал на это [1, с. 338] .

Кроме того, остается острой дискуссия о признании или непризнании цифрового пра-
ва самостоятельной отраслью. Зарубежные юристы отмечают, что в отличие от всех других 
отраслей права интернет-право не является конкретной, стабильной и надежной областью 
практики и охватывает собой принципы и правила из ряда различных отраслей [2, с. 7].

Даже само понятие цифрового права отечественными учеными толкуется по-разному. 
Формулируются авторские определения понятия «цифровое право». Например, В. Э. Вол-
ков, автор учебного пособия «Цифровое право. Общая часть» (2022 г.), трактует цифровое 
право в широком смысле, понимая под ним новое направление правового регулирования, 
правовой механизм, обеспечивающий развитие цифрового общества. Авторы учебника 
«Цифровое право» под редакцией В. В. Блажеева, М. А. Егоровой пишут о том, что цифро-
вое право – это система гарантированных государством общеобязательных, формально 
определенных правил поведения, которая складывается в области применения или с по-
мощью применения цифровых технологий и регулирует отношения, возникающие в связи 
с использованием цифровых данных и цифровых или IT-технологий. В свою очередь, зако-
нодательные органы нашего государства не регламентируют данные аспекты [3].

В связи с этим наиболее правильным решением в сложившейся ситуации нам видится 
толкование законодателем цифровых прав в отдельности, то есть создание собственной 
классификации, присущей именно данному институту и более узкое определение каждого 
из них. Другим вариантом может стать выделение отрасли интернет-права, и тогда цифро-
вые права преобразуются в объекты новой отрасли [4, с. 3].

Однако говорить о создании самостоятельной отрасли пока рано, так как отсутствуют 
такие необходимые элементы, как метод правового регулирования, принципы, предмет. 
Но на сегодняшний день можно говорить о создании подотрасли цифрового права. Этой 
же точки зрения придерживаются и другие исследователи, например С. Н. Шишкин, кото-
рый указывает на возможность определить цифровое право в качестве подотрасли инфор-
мационного права, которое как самостоятельная отрасль не сформировано до конца [5, 
с. 121]. На наш взгляд, для формирования цифрового права, даже как подотрасли другого 
права пока, нет существенных предпосылок со стороны законодательства России.

Но вернемся в начало нашего исследования. Законодательство нашей страны истол-
ковало лишь понятие цифровых прав, указав на необходимость принятия специального 
закона, который должен урегулировать исключительно данную сферу, при этом не дано 
толкование понятия информационной системы, которая упоминается в ст. 141.1 ГК РФ.  
А ведь именно оно может стать ключевым в определении будущего всей формирующейся 
отрасли, поэтому в нем заключено еще большее количество проблем.

Нормы права закрепили понятие цифровых прав, указав, что регулируются они по пра-
вилам информационной системы, но в то же время являются частью обязательных прав и 
регулируются гражданским законодательством. В этом заключается, наверное, основная 
проблема существующих правовых положений, поскольку, прежде чем вводить понятие 
объекта, необходимо определить сущность правового явления, в котором этот объект воз-
никает.
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Логику законодателей проследить можно, так как информационная система, как и циф-
ровые права, фактически не урегулирована и существует посредствам еще только скла-
дывающейся судебной практики и общепризнанных принципов применения и обращения. 
В связи с этим последнее понятие гораздо легче на первоначальном этапе отнести к уже 
существующей и отлаженной системе обязательных прав, не выделяя ее в отдельную ка-
тегорию.

Вместе с тем иных попыток регулирования и развития данного вопроса на уровне за-
конодательства с 2019 г. не предпринималось.

Следует также понимать, что вся информационная система и ее объекты, то есть фак-
тически производные цифрового права, строятся на информации, информационных тех-
нологиях и процессах, происходящих в этой системе. Поэтому важно, чтобы взор законо-
дателя был обращен и на эти аспекты тоже [6, с. 96], например, изучение таких объектов и 
процессов, как кэшбэк, бонусные баллы и др. Не понятен не только механизм их образова-
ния, но и правовое урегулирование, кроме как наличия соглашения между организацией, 
их предлагающей, и потребителем этих услуг. 

Абсолютно не понятно, как будут разрешаться споры, которые могут возникнуть по по-
воду данных бонусных программ, существующих исключительно в информационной си-
стеме. Вместе с тем их механизм не подконтролен законодательству и не известен госу-
дарству.

И даже в такой ситуации, казалось бы уже обыденной для современного человека, не 
понятно, относятся ли кэшбэк и бонусные баллы к цифровым правам.

Все это создает массу проблем не только при разрешении правовых споров на их осно-
ве, но и подвергается атаке извне, например кибератакам.

Таким образом, на сегодняшний день современное российское законодательство 
очень ограниченно начинает процесс правовой регламентации цифровых прав и той от-
расли, к которой данное понятие можно было бы отнести. При чем предпринимаемые по-
пытки носят длительный характер и не вносят ясности при их регулировании. В некотором 
смысле получается даже наоборот: широкое толкование данного понятия, закрепленное 
в ст. 141.1 ГК РФ, формирует на сегодняшний день не только споры среди ученых, но и в 
правоприменительной практике, что усложняет процесс дальнейшего нормотворчества в 
данной сфере. 

Вместе с этим остаются без внимания и вопросы, так или иначе связанные с цифровы-
ми правами, такие как механизмы их образования, классификация, признаки, отнесение к 
конкретной классификации, их защита и другие процессы в рамках уже информационной 
системы, в которой изначально и образовались цифровые права.

Исходя из вышеизложенного, нам видится необходимым глубокое и детальное иссле-
дование всех обозначенных проблем и создание норм, которые бы позволили их разре-
шить и закрепить, например выделение самостоятельной отрасли и отнесение к ней циф-
ровых прав вместе с их конкретизацией и расширенным толкованием.
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