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Цифровые права как объекты гражданских правоотношений 

 

Аннотация. В настоящее время имеется тенденция углубления и 

расширения цифровой среды. При этом суть и форма цифровой среды также 

подверглась серьезной трансформации. Вследствие этого появляется острая 

необходимость в осуществлении правового регулирования этой динамично 

развивающейся среды.  
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1 октября 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 2019 г. 

№ 34-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и ст. 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Данный закон вносит 

изменения в ст. 128 ГК РФ, в соответствии с которой наряду с существующими 

объектами гражданских прав появился новый их вид – цифровые права как 

имущественные права наряду с бездокументарными ценными бумагами и 

безналичными денежными средствами. Как и иные права на объекты 

гражданских прав, цифровые права подлежат судебной защите. Данные 

новеллы призваны подготовить правовое пространство для последующего 

принятия законов о цифровых финансовых активах, таких как токены, 

криптовалюта и о привлечении инвестиций через электронные площадки 

(краудфандинг). 

Легальное определение цифровых прав нашло свое отражение в 

положениях ст. 141.1 ГК РФ, в соответствии с которой в качестве таковых 



 

 

законодатель рассматривает названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, 

распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права 

другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом 

возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. 

Следует отметить, что современная цифровая среда нуждается в 

понятном правовом определении. Быстро развивающиеся процессы, которые 

оказывают на нее влияние, требуют немедленного реагирования со стороны 

права. Интересы общества, вовлеченного в цифровую трансформацию, должны 

быть надежно защищены. Важно составлять прогноз дальнейшего 

общественного развития в цифровом пространстве. Естественно, такое 

динамичное цифровое развитие сталкивается с многочисленными 

противоречиями, которые нуждаются в своевременном устранении [3, с. 191-

192].  

Идет работа по совершенствованию платформенного права. В нем есть 

некоторые характеристики, сходные с правом интеграционным. Последнее 

имеет прочную основу для своего развития, состоящую в том, что 

объединяются все интересы действующих лиц, вовлеченных в данное 

пространство. Заключаются в этом контексте международные соглашения, 

защищающие права сторон. Они должны быть соблюдены в таком же ключе, 

как и национальные нормативно-правовые акты [4, с. 41–42].  

Платформенное право выполняет определенные функции. Его цель 

состоит в том, чтобы было обеспечено гармоничное соединение цифровых 

технологий и нормативно-правовых актов. Таким образом, должен быть создан 

единый многодисциплинарный комплекс научного и юридического 

направления [6, с. 91]. 

Необходимо добиваться устойчивой и надежной конвергенции права, 

науки, технологий. Должны быть модифицированы устаревшие принципы, 



 

 

согласно которых осуществляется взаимодействие членов общества, науки, 

техники, технологий. Право настраивается таким образом, чтобы были 

отрегулированы и отлажены все области цифровых технологий. Только в таком 

случае цифровые технологии, искусственный интеллект и интернет вещей 

будут эффективно использоваться на благо всех членов общества [5, с. 326]. 

Задачи платформенного права следующие: 

– установить цель регулирования платформ, ее функции и сферу 

использования; 

– определить общую заинтересованность народов и стран в отдельных 

функциональных возможностях платформ; 

– установить порядок действий, который приведет к достижению цели и 

обозначить возможные ее преимущества для членов всех государств; 

– сформировать слаженно работающую систему органов и институтов, 

которая будет на законных основаниях управлять отношениями в новом 

обществе, принимая во внимание интересы всех его членов [1, с. 271].  

Система институтов платформенного права характеризуется некоторыми 

особенностями. В ней функционирует общность различных элементов. При 

этом соблюдается баланс взаимодействия всех заинтересованных сторон. В это 

системе функционируют демократически настроенные контролирующие 

органы. Их задача состоит в принятии сдерживающих решений, которые 

разрешают противоречия, вызванные наличием центробежных тенденций 

развития платформ. Эти отношения сложны для управления, однако, его все 

равно необходимо осуществлять во имя соблюдения прав и интересов всех 

сторон цифровых сделок.  

В одном государстве сложно управлять цифровыми технологиями. 

Особенно важно создать действенные акты, которые отрегулируют отношения 

в сфере искусственного интеллекта. Он обеспечивает функционирование 

различных технологических комплексов. Нуждается в разработке 

экстерриториальное законодательство, регулирующее отношения в сфере 

цифровых технологий. В таком случае оно продемонстрирует свою 



 

 

достаточную эффективность. Явления цифрового мира в глобальном масштабе 

получат надежное регулирование. Необходимо разработать 

межконтинентальное законодательство в сфере контроля цифровых 

технологий. 

Весь мир должен признать разработанное для широкого использования 

законодательство. В таком случае нормативно-правовые акты должны быть 

качественными и иметь всеобъемлющий характер, охватывать 

функционирование цифровых технологий в глобальном масштабе. Акты 

должны предстать в кодифицированном виде, чтобы быть использованными 

повсеместно. Необходимо искать направления, по которым будет 

осуществляться регулирование технологий, связанных с глобальным 

использованием искусственного интеллекта. Стоит сконцентрировать свои 

усилия на разработке моральных и этических критериев нового 

платформенного права [2, с. 316].  

В основе старого права лежали моральные, этические нормы. По мере его 

развития оно претерпевало влияние политики и религий, экономических 

противоречий. В настоящее время происходит цифровая и социальная 

революция. В качестве ее объекта выступает индивид в своем независимом 

функционировании. В этом отличие данной революции от случившихся ранее. 

Само производство в этой революции отходит на второй план. 

Неприкосновенность личности становится главенствующей.  

Новая цифровая революция стала причиной создания нового 

платформенного права. В его основе лежит новая этика, мораль и 

нравственность. Право защищает интересы индивида в цифровом пространстве. 

Социально-цифровая революция выдвинула на передний план новые ценности: 

личность и ее интересы. Общественные интересы трансформировались под 

воздействием цифровой революции. 
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