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ЦИФРОВОЕ ПРАВО: СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЙНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

В конце XX в. ученые начали проводить исследования в области 

трансформации экономических отношений под влиянием стремительного 

развития цифровых технологий. Последние составляют «ядро» цифровой 

экономики. Сегодня не вызывает сомнений, что цифровая экономика нуждается 

в правовом регулировании. Такое регулирование имеет свои особенности, 

которые во многом находят отражение в возникновении и развитии цифрового 

права. 

В настоящее время относительно становления и развития цифрового права 

можно сделать следующие выводы.  

1. Цифровое право следует понимать как совокупность правовых норм и 

институтов, регулирующих многообразные отношения, связанные с внедрением 

и использованием цифровых технологий, но эти нормы относятся к различным 

отраслям права и не объединены ни единым предметом, ни методом 

регулирования [1, с. 21]. 

Становление и необходимость дальнейшего развития цифрового права 

обусловлена возникновением и стремительным развитием отношений между 

новыми субъектами и объектами цифровых правоотношений с присущими им 

особенностями. В частности, это: особенности правового статуса субъектов 

(пользователей, операторов) и правового режима объектов правоотношений; 

особенности оснований возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений и особенности содержания правоотношений, опосредующих 

цифровые отношения. Также это: своеобразные особенные источники, среди 

которых большая роль отводится актам саморегулирования, техническим 

нормам; собственный понятийный аппарат; вопросы правомерности 

распространения государственного суверенитета на киберпространство; 

вопросы идентификации участников и обеспечения безопасности 

информационного обмена.  

В связи с изложенным выше возникает дискуссионный вопрос о том, 

возможно ли цифровое право рассматривать двояко: с одной стороны, как 

обособленную систему, состоящую из формальных правил цифровизации по 

типу технических нормативных правовых актов? И с другой стороны, – как 

механизм (технологию) реализации частных и публичных прав и свобод в рамках 

действующих отраслей права? 

2. В современных условиях невозможно окончательно сформулировать 

предмет цифрового права в связи с постоянным стремительным развитием его 

основы – цифровых технологий. В настоящее время предмет цифрового права – 

это самые разнообразные общественные отношения, возникающие, 

изменяющиеся и прекращающиеся в киберпространстве.  

3. Правовые нормы и институты цифрового права относятся к различным 
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отраслям права и не объединены единым методом регулирования, что не 

является обязательным для комплексных отраслей права.  

4. Относительно вида структурных элементов права, на данном этапе его 

можно отнести к комплексной отрасли законодательства.  

5. В последние несколько лет, с принятием целого ряда Федеральных 

законов и программ и легальным закреплением в них терминов «цифровые 

данные», «цифровые права», «утилитарные цифровые права», «цифровая 

валюта», «цифровые финансовые активы» и др. в Российской Федерации 

произошла законодательная легализация «цифрового права» и положено начало 

урегулированию «цифровых» отношений.  

6. Субъекты цифровых отношений можно разделить на: обладателей 

цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – лица, создающие 

цифровые данные, цифровые технологии и на основании закона или договора 

обладающие правом их использования, а также правом разрешать или 

ограничивать к ним доступ; пользователей цифровых данных, цифровых прав и 

цифровых технологий – субъекты, которые на основании закона или договора 

приобретают право в том или ином объеме, в той или иной мере использовать 

цифровые данные, результаты их обработки, а также цифровые технологии; 

цифровые посредники – лица, которые оказывают информационные и иные 

услуги, работы на основании специальных договоров в отношении цифровых 

данных, прав и технологий, обеспечивая права и законные интересы обладателей 

и пользователей [2, с. 107–110]. 

7. Объектами цифровых правоотношений, в общем, является информация 

в формате цифровых данных и цифровые технологии, и в частности, цифровые 

активы или цифровые объекты права (криптовалюта, большие данные, аккаунты, 

доменные имена, цифровые объекты интеллектуальной собственности, смарт-

контракты, персональные данные, бонусные баллы, виртуальное игровое 

имущество, исключительно электронные формы обязательственных или 

корпоративных прав); Цифровые права (утилитарные цифровые права, 

цифровые финансовые активы); блокчейн (как технология, которая не только 

создала цифровые права, но и сделала возможным совершение сделок с ними, а 

также деятельность по ведению различных реестров на ее основе) [2, с. 67, 78–

80]. 

8. Для достижения задач совершенствования правового регулирования 

цифровых отношений необходимы не только особая нормативная правовая и 

технико-юридическая основа цифрового права, но и базовые знания в области 

экономики и цифровых технологий.  

9. Важнейшим постулатом цифрового права является то, что правила 

коммуникации между лицами создаются, прежде всего, самими лицами. Важно, 

чтобы эти правила не нарушали закон. При этом задача государства – следить, 

чтобы не было противоправности, а не изобретать и не диктовать свои правила 

участникам цифровых коммуникаций. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ САНАЦИИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В юриспруденции термин «санация» является дискуссионным. Так, в 

различное время к данному понятию обращались различные авторы. При этом 

единства в их воззрениях на содержание исследуемого понятия не имеется. 

Так, Орехов В., в своей работе «Банкротство – не всегда ликвидация» 

трактует термин санация как условие, при котором пассивы индивида или фирмы 

превышают активы. Поэтому данный индивид или фирма не способны 

выполнить все накопленные финансовые обязательства посредством реализации 

своих активов [3, с. 5]. 

Зеленковская Н.В. в статье «Модель организационно-экономической 

процедуры санации предприятия» высказывает мнение, что санация – система 

мер, направленных на распознавание, предотвращение и преодоление 

экономической несостоятельности предприятия (банкротства) [6]. 

На основании изложенных точек зрения автор этого материала полагает 

приемлемым выразить свою точку зрения относительно термина «санация». В 

связи с чем санация – неспособность удовлетворить требования кредитора по 

денежным обязательствам, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

На 1 февраля 2022 года в производстве экономических судов Беларуси 

находились 1898 дел об экономической несостоятельности (банкротстве). При 

этом 207 таких дел касались организаций, имеющих значение для экономики и 

социальной сферы страны, – государственных, градообразующих и 

бюджетообразующих. Среди них «Дельта Банк», «Ковры Бреста» и «Брестское 

пиво», Кобринская птицефабрика и Пинский винодельческий завод и 

Могилевский завод «Строммашина» [4]. 

Приведенные статистические сведения свидетельствуют об актуальности 

и практической значимости реализации различных аспектов санации в 

деятельности субъектов хозяйствования.   

В Республике Беларусь организационно-правовой основой регулирования 

санации является Закон Республики Беларусь «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля 2012 г. Согласно данному закону, 

санация – это процедура конкурсного производства, применяемая в целях 

обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) 
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