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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КИТАЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ:  
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Анализируются модели правового регулирования электронной торговли в зарубежных странах. Акцентируется 
внимание на необходимости поступательного развития законодательства Республики Беларусь в исследуемой сфере, 
в том числе в части регулирования деятельности платформ электронной торговли. Рассматривается феномен моно-
полизации рынка суперплатформами, указываются негативные последствия данного явления для национальной 
экономики, в том числе возможность формирования и последующего увеличения цифрового разрыва. Анализи рует-
ся содержание Закона Китайской Народной Республики от 31 августа 2018 г. «Об электронной коммерции» с точки 
зрения приемлемых механизмов контроля за деятельностью операторов электронной торговли, включая операторов 
платформ; защиты прав потребителей, участвующих в трансакциях на электронных платформах; антимонопольного 
регулирования и защиты прав интеллектуальной собственности. Предлагается ряд понятий, используемых в сфере 
электронной торговли, для их возможного закрепления в законодательстве Республики Беларусь.
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The models of legal regulation of e-commerce in foreign countries are analysed. Attention is focused on the need to im-
prove of the legislation of the Republic of Belarus in the field under the study, including regulation of the activities of e-com-
merce platforms. The phenomenon of market monopolisation by gatekeepers is considered, the negative consequences of 
this phenomenon for the national economy, including the possibility of the formation and subsequent increase of the digital 
divide, are pointed out. The e-commerce law of the People’s Republic of China is analysed from the point of view of accep-
table control mechanisms over the activities of e-commerce operators, including platform operators, protection of consu-
mers involved in transactions on marketplaces, antitrust regulation and protection of intellectual property rights. A number 
of terms, used in the field of electronic commerce, are proposed for their possible implementation in the legislation of the 
Republic of Belarus.
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Введение

1Итоги e-commerce 2020 в Беларуси  [Электронный ресурс]. URL: https://ratingbynet.by/top-menedzhery-krupneyshikh-
torgovykh-internet-ploshchadok-belarusi/ (дата обращения: 01.10.2021).

2Там же.

В настоящее время многие устоявшиеся понятия 
и категории подвергаются переосмыслению, новые 
явления вытесняют привычные схемы взаимодей-
ствия участников гражданского оборота. При этом 
юридическая наука должна не только предлагать 
оптимальные модели регулирования инноваций, 
но и активно взаимодействовать с практикой для 
создания правовой среды, стимулирующей эконо-
мические процессы, т. е. использовать методологию 
моделирования и прогнозирования развития.

Несмотря на то что в Республике Беларусь мас-
штаб электронной торговли не дотягивает до таких 
крупнейших игроков на данном рынке, как Китай 
или США, тем не менее прогнозы развития этой 
сферы цифровой экономики очень обнадеживаю-
щие. Так, по итогам 2020 г. онлайн-продажи в Бе-
ларуси выросли на 40 % и достигли 2,3 млрд руб. 
Доля интернет-продаж в розничном товарообороте 
страны составила 4,5 %1. Крупнейшие белорусские 
платформы электронной торговли (далее – ПЭТ), 
среди которых Deal.by, Onliner.by, 21vek.by, Kufar.by, 
Meko.by, за 2020 г. значительного увеличили объемы 
продаж и надеются на сохранение данной тенден-
ции в 2021 г. Несомненно, отмеченный рост числа 

интернет-покупок явился следствием в том числе 
эпидемиологической ситуации, например только 
продажа медицинских расходников за 2020 г. вы-
росла на 692 %2. Однако за период пандемии сфор-
мировался кредит доверия потребителей к данному 
способу B2C (business-to-consumer) взаимодействия, 
покупки через ПЭТ стали неотъемлемым элементом 
жизни многих белорусов, увеличились показатели 
по безналичным платежам. Очевидно, что наращи-
вание объемов электронной торговли в Республике 
Беларусь будет продолжаться, пока не достигнет 
своего пика.

На современную мировую экономику влияние 
оказывают так называемые суперплатформы, на 
которых аккумулируется значительный процент 
международных торговых и  не только торговых 
трансакций. В Российской Федерации это супер-
платформы Сбер и Яндекс, которые представляют 
собой, по сути, самостоятельные цифровые эко-
системы. Среди мировых суперплатформ можно 
назвать Alibaba, TMall, Ebay, Amazon, Europages, BBP. 
Они имеют целый ряд конкурентных преимуществ, 
в том числе для белорусских потребителей: удоб-
ный интерфейс, широкий ассортимент и возмож-
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ная бесплатная доставка товаров, дополнитель-
ные услуги, адаптированная система оплаты и др. 
Практика зарубежных стран убеждает в том, что 
снизить процент влияния указанных ПЭТ на на-
циональный рынок только за счет использования 
рыночных механизмов не представляется возмож-
ным, поскольку слишком велик цифровой разрыв. 
При этом проблема отчасти решается за счет про-
думанной политики антимонопольного регулиро-
вания, а также выработки реальных механизмов 
стимулирования развития национальных ПЭТ. 
Очевидным преимуществом последних является 
возможность создания на территории Республики 
Беларусь собственных замкнутых цифровых экоси-
стем, способных оказывать офлайн услуги (напри-
мер, услуги такси или доставки еды). Вместе с тем 
отечественное законодательство пока не содержит 
необходимого регулирования деятельности ПЭТ 
и их субъектов, в нем отсутствует даже легальный 
понятийный аппарат. Между тем деятельность по 
созданию и  развитию цифровых экосистем яв-
ляется для Республики Беларусь инновационной. 
Как отмечает А. О. Иншакова, «инновационная дея-
тельность выступает эффективным инструментом 
коммерциализации достижений научно-техниче-
ского прогресса, становится определяющим эле-
ментом международной конкурентоспособности 
страны» [1, с. 4].

3Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sec-
tor (Digital markets act) [Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608116887159&uri= 
COM%3A2020%3A84 2%3AFIN (date of access: 01.10.2021).

4Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a single market for digital services (Digital ser-
vices act) and amending Directive 2000/31/EC  [Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid= 
1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN (date of access: 01.10.2021).

Для правового регулирования цифровых и про-
движения национальных маркетинговых платформ 
необходимо активно изучать и использовать зару-
бежный нормотворческий опыт. Представляется, 
что одним из наиболее показательных примеров 
является законодательство КНР, где развитие элек-
тронной торговли достигло внушительных масшта-
бов, что и привело к необходимости разработки спе-
циального продуманного правового регулирования.

В  настоящем исследовании мы ставим целью 
проанализировать международные документы и за-
конодательство КНР в сфере электронной торговли 
и выработать предложения по возможной импле-
ментации прогрессивного правового регулирования 
в законодательство Республики Беларусь.

Для достижения указанной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

 • определить содержание ряда понятий, широко 
используемых в сфере электронной торговли, для их 
легального закрепления;

 • проанализировать позицию КНР по вопросу 
о приемлемых контрольных механизмах, обеспе-
чивающих соблюдение антимонопольного регули-
рования, а также законодательство о защите прав 
потребителей;

 • выявить механизмы, стимулирующие развитие 
среднего и малого бизнеса в сфере электронной тор-
говли (на примере законодательства КНР).

Материалы и методы исследования

Основой проведенного исследования выступи-
ли общенаучные (анализ, сравнение, системный, 
исторический и структурный анализ) и специаль-

ные (метод толкования права, сравнительно-пра-
вовой, формально-юридический) методы позна-
ния.

Результаты и их обсуждение

Деятельность ПЭТ может регулироваться госу-
дарством различными способами и в  различной 
степени. При этом все страны мира условно под-
разделяются на три группы.

Для первой из них характерно минимальное ре-
гулярное вмешательство. Считается, что электрон-
ный сектор экономики регулирует себя сам. При этом 
субъекты интернет-торговли либо не облагаются 
налогами, либо платят их по пониженным ставкам, 
что, несомненно, стимулирует соответствую щую 
предпринимательскую деятельность. Такого подхо-
да придерживаются США, где, как известно, разви-
тие высоких технологий опережает среднемировой 
показатель. Следует иметь в виду, что отмеченная 
политика экономического стимулирования при-
водит к сокращению бюджетных доходов, однако, 

если такая политика проводится последовательно 
в течение достаточно длительного времени, ее из-
менение может повлечь снижение темпов развития 
электронной торговли.

Вторая группа стран представлена государства-
ми – членами Европейского союза, которые «прак-
тикуют концепцию максимального государственно-
го вмешательства в электронный рынок» [2, с. 25]. 
При этом следует иметь в виду, что большой объем 
регулирования перемещен на наднациональный 
уровень. Так, в конце 2020 г. Европейской комиссией 
были одобрены два предложения: о принятии Акта 
о регулировании цифровых рынков (Digital markets 
act)3 и о принятии Акта о регулировании цифровых 
услуг (Digital services act)4. Помимо указанных ини-
циатив Европейской комиссии в ЕС действует целый 
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ряд правовых актов, которые в определенной степе-
ни влияют на цифровую торговлю.

Третья группа стран использует методики то-
тального контроля над информационным про-
странством. К этой группе, как правило, относят КНР 
и Российскую Федерацию.

В Российской Федерации на данный момент от-
сутствует специальное законодательство, регули-
рую щее цифровую (электронную) торговлю. В 2000 г. 
был подготовлен проект Федерального закона 
«Об электронной торговле», однако он не получил 
необходимой поддержки в Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Федерации.

После принятия Закона Китайской Народной Ре-
спублики «Об электронной коммерции» (далее – За-
кон КНР)5 последовало принятие целого ряда сопут-
ствующих нормативных правовых актов. Данный 
документ стал результатом систематизации дей-
ствовавших до его принятия актов законодатель-
ства, а также следствием обобщения сложившейся 
судебной практики. Однако в него были включены 
многочисленные новаторские положения как для 
правового регулирования КНР, так и для регулиро-
вания электронной торговли вообще. 

Структурно Закон КНР состоит из семи глав: «Об-
щие положения», «Операторы электронной коммер-
ции», «Заключение и исполнение контрактов в сфе-
ре электронной коммерции», «Разрешение споров 
в сфере электронной коммерции», «Реклама и про-
движение продукта в сфере электронной коммер-
ции», «Ответственность участников отношений», 
«Заключительные положения». 

Остановимся на понятиях, которые необходи-
мо определить и использовать при формировании 
правового режима ПЭТ.

Одним из ключевых в национальном законода-
тельстве о цифровой торговле должен стать термин 
«платформа электронной торговли». В международ-
ных документах также часто фигурирует понятие 
«онлайн-платформа», содержание которого можно 
рассматривать как более широкое по отношению 
к ПЭТ. Организация экономического сотрудниче-
ства и развития в 2019 г. одобрила документ под на-
званием «Введение в онлайн платформы и их роль 
в цифровой трансформации» (далее – Введение)6. 
В указанном документе отмечается, что термин «он-
лайн-платформа» используется для описания ряда 
услуг, доступных в интернете, в том числе торговых 
площадок, поисковых систем, социальных сетей, 
магазинов креативного контента, магазинов-при-
ложений, коммуникационных услуг, платежных 
систем, услуг, включающих так называемую эконо-
мику коллаборации, или гиг-экономику, и др. Та-

5E-commerce law of the People’s Republic of China [Electronic resource]. URL: https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/
resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf (date of access: 01.10.2021).

6An introduction to online platforms and their role in the digital transformation [Electronic resource]. URL: https://read.oecd- 
ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_ 
53e5f593-en#page22 (date of access: 12.09.2021).

ким образом, онлайн-платформа определяется как 
цифровая услуга, которая облегчает взаимодействие 
между двумя и более отдельными и независимыми 
группами пользователей (компаниями или инди-
видами), которые взаимодействуют через интернет. 

Исследователи в сфере цифровой экономики от-
граничивают онлайн платформы от цифровых эко-
систем, «поскольку последние предполагают ком-
бинацию в экосистеме платформ, операционных 
систем, программного обеспечения, приложений, 
и все указанные субъекты взаимодействуют между 
собой и не обязательно принадлежат одной ком-
пании» [3, с. 65]. Цифровая экосистема характери-
зуется совместным использованием данных, что 
расширяет клиентскую сеть.

В качестве отличительных характеристик всех 
онлайн-платформ во Введении названы следующие:

1) использование информационно-коммуника-
ционных технологий для облегчения взаимодей-
ствия пользователей;

2) сбор и использование данных об этих взаимо-
действиях;

3) сетевые эффекты, в  рамках которых выде-
ляют позитивные прямые сетевые эффекты (когда 
польза, извлекаемая участниками на одной сторо-
не, зависит от количества участников на той же са-
мой стороне (социальные сети и IM-платформы)) 
и  позитивные непрямые сетевые эффекты (когда 
группа пользователей (например, продавцы на B2C 
платформе) выигрывают больше в том случае, если 
число пользователей из другой группы (например, 
покупатели, использующие эту же платформу) воз-
растает и, возможно, наоборот). Все ПЭТ используют 
позитивные непрямые сетевые эффекты.

Таким образом, представляется, что понятие 
«платформа электронной торговли» должно быть 
производным от понятия «онлайн-платформа». Раз-
личия в данном случае заключаются в более узких 
целях функционирования ПЭТ.

В связи c этим предлагаем под платформой 
электронной торговли понимать цифровую услугу, 
которая предоставляется в интернете и облегчает 
взаимодействие между двумя и  более отдельными 
и независимыми группами пользователей (юридиче-
скими и (или) физическими лицами) для осуществле-
ния торговых трансакций.

Далее терминологически необходимо опреде-
литься с  субъектным составом правоотношений 
электронной торговли, используя положения Закона 
КНР в качестве основы для анализа.

В качестве собирательного (объединяющего) по-
нятия для субъектов электронной торговли Закон 
КНР использует термин «оператор электронной 
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торговли», под которым понимаются физические, 
юридические лица или неинкорпорированные ор-
ганизации, которые занимаются оперативной дея-
тельностью по продаже товаров или предоставлению 
услуг через интернет или другую информационную 
сеть, включая операторов платформ электронной 
коммерции, операторов на платформе и операто-
ров электронной коммерции, продающих товары 
или предоставляющих услуги через самостоятельно 
созданные веб-сайты или другие веб-сервисы.

В приведенном определении обращает на себя 
внимание тот факт, что операторы электронной тор-
говли не обязательно должны быть связаны с дея-
тельностью ПЭТ, они также могут продавать товары 
или предоставлять услуги через самостоятельно соз-
данные веб-сайты или другие веб-сервисы. Указан-
ное уточнение внесено в Закон КНР для того, что-
бы охватить контрольным механизмом субъекты, 
которые не используют крупные или относительно 
крупные платформы, но активно торгуют через ин-
тернет.

Своеобразным «владельцем процессов» является 
оператор платформы электронной коммерции. Со-
гласно ст. 9 Закона КНР под этим термином пони-
маются юридические лица или другие неинкорпо-
рированные организации, которые предоставляют 
онлайн-пространство для ведения бизнеса, согла-
сования трансакций, распространения информа-
ции и других услуг двум или более сторонам сделки 
электронной торговли, чтобы те могли участвовать 
в независимых сделках.

Очевидно, что приведенное определение нуж-
дается в уточнении с точки зрения использования 
понятийного аппарата и  юридической техники, 
свойственных законодательству Республики Бела-
русь, где de jure не могут существовать неинкорпо-
рированные организации, которые будут призна-
ваться операторами ПЭТ. Вместе с тем представляют 
интерес формулировка основной задачи операторов 
ПЭТ (предоставление онлайн-пространства для ве-
дения бизнеса), а также акцент на то, что сделки, 
совершаемые на ПЭТ, носят независимый характер, 
т. е. сам оператор платформы de jure не играет в та-
ких сделках какой-либо посреднической роли.

Операторами на платформе признаются опера-
торы электронной торговли, которые продают това-
ры или предоставляют услуги через ПЭТ.

Покупатели или получатели услуг не опреде-
ляются в  законе специальными терминами, по-
скольку они хоть и являются пользователями он-
лайн-платформы, с точки зрения законодателя не 
подлежат контролю, так как выступают в роли по-
требителей соответствующих товаров или услуг.

Характеризуя измененный по Законам КНР ме-
ханизм контроля за деятельностью продавцов на 
ПЭТ, следует обратить внимание на ряд моментов. 
Регистрация всех продавцов как субъектов предпри-

нимательской дея тельности обязательна. Согласно 
ст. 10 Закона КНР операторы электронной торговли 
должны пройти регистрацию как субъекты рынка 
в соответствии с законодательством. Из этого пра-
вила делаются специально установленные исключе-
ния. Регистрация не требуется в следую щих случаях:

1) для продажи физическими лицами сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства 
и (или) продукции кустарных промыслов;

2) для продажи собственных трудовых навыков, 
которые не требуют лицензирования в соответствии 
с законодательством;

3) для проведения нерегулярных и мелких опе-
раций физическими лицами, а также операций, не 
подлежащих промышленной или коммерческой 
регистрации в соответствии с законами и админи-
стративными постановлениями.

Закон КНР не уточняет, какие сделки можно при-
знать нерегулярными или мелкими. Эти понятия 
должны быть определены с учетом судебной прак-
тики.

Указанная мера была направлена в первую оче-
редь на владельцев мелкого бизнеса, поскольку по-
ставщики товаров, например, на Taobao.com и JD.com 
уже давно обязаны быть зарегистрированы в ка-
честве предпринимателей. На данный момент 
и продавцы на стриминговых сервисах (социаль-
ные сети, сервисы для видеотрансляций), а также 
WeСhat должны пройти государственную регистра-
цию и уплачивать налоги со своей деятельности на 
основании налоговой регистрации.

В КНР существует проблема так называемых дай-
гу – личных покупателей, которые скупают товары 
за пределами страны по заказу клиентов, выигры-
вая при этом 30–40 % [4, с. 364]. Такие продавцы не 
только не платят налоги, но и не оформляют опера-
ции надлежащим образом, поэтому в данной сфере 
встречаются злоупотребления, а виновных слож-
но привлечь к ответственности. По новому закону 
дайгу также обязаны регистрироваться и платить 
налоги, на них распространяются все правила, на-
целенные на защиту прав потребителей.

На основании ст.  12 Закона КНР операторы 
электронной торговли должны получить все не-
обходимые согласно законодательству лицензии 
для продажи определенных видов товаров или осу-
ществления определенной деятельности. При этом 
у таких операторов возникает параллельная обязан-
ность – разместить сведения о своей регистрации 
и полученных лицензиях на домашней странице 
или непосредственно, или через соответствующую 
ссылку. Указанная информация на домашней стра-
нице должна быть актуальной. Обязанности про-
давцов на ПЭТ подкрепляются обязанностью самой 
платформы сообщать в  государственные органы 
о зарегистрированных продавцах, что формирует 
дополнительный контрольный механизм.
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Если оператор электронной торговли собирает-
ся прекратить свою деятельность, он обязан раз-
местить сведения об этом на домашней странице 
не позднее, чем за 30 дней до прекращения такой 
деятельности, причем информация должна быть хо-
рошо заметна и размещена на постоянной основе 
(ст. 16 Закона КНР).

Поскольку в КНР масштабы интернет-торговли 
огромны и многие ее субъекты являются мелкими, 
для них предусматривается специальная возмож-
ность зарегистрироваться как предприниматель по 
адресу постоянного проживания, чтобы избежать 
при этом платы за аренду офисного помещения. 
При этом свидетельство о  праве предпринима-
тельской деятельности будет содержать пометку 
«только для предпринимательской деятельности 
в интернете». На основании такого свидетельства 
нельзя осуществлять торговую или иную предпри-
нимательскую деятельность офлайн, но можно ак-
тивно использовать ресурсы маркетплейсов или 
торговать через собственные веб-страницы. Рас-
сматриваемый вид деятельности тем не менее не 
освобождает от уплаты налогов, что является несо-
мненным преимуществом с точки зрения пополне-
ния государственного бюджета. Приведенный опыт 
«специальной» предпринимательской деятельности 
через интернет является интересным для Республи-
ки Беларусь, поскольку создает привлекательную 
среду для легализации целого ряда теневых пред-
принимателей.

Также следует отметить, что правовое регули-
рование деятельности операторов на платформе 
имеет определенные черты протекционизма на цио-
нального сектора экономики и, соответственно, на-
циональных субъектов. Так, иностранные граждане 
не могут регистрироваться в КНР в качестве пред-
принимателей, поэтому они не будут способны ве-
сти свой мелкий бизнес через ПЭТ. Для осуществле - 
ния предпринимательской деятельности иностран-
цы должны создавать общества с ограниченной  
ответственностью, что неизбежно влечет целый ряд 
расходов, в том числе на аренду помещения и веде-
ние бухгалтерского учета.

Большинство мер, предусмотренных Законом 
КНР, направлены на защиту прав потребителей. Так, 
согласно ст. 13, товары или услуги, предоставляе-
мые операторами электронной торговли, должны 
соответствовать требованиям обеспечения личной 
безопасности и безопасности имущества, а также 
охраны окружающей среды. Операторы электрон-
ной торговли не могут продавать товары или предо-
ставлять услуги, которые запрещены законами или 
административными правилами.

Любая сделка купли-продажи на ПЭТ должна 
получить соответствующее оформление: продавец 
обязан выдать покупателю счет (invoice) на бумаж-
ном носителе или в электронной форме (e-invoices). 

7Закон Китая (КНР) «О рекламе» [Электронный ресурс]. URL: http://law.uglc.ru/advertisment.htm (дата обращения: 01.10.2021).

При этом оба варианта счета имеют одинаковую 
юридическую силу (ст. 14 Закона КНР).

Операторы электронной торговли должны все-
сторонне, правдиво, точно и своевременно предо-
ставлять сведения о товарах или услугах, защищать 
право потребителей на информацию и на выбор. 
Они не должны обманывать или вводить в заблуж-
дение потребителей посредством фиктивной про-
дажи, составления поддельных отзывов и др.

В Законе КНР как подтверждаются уже закре-
пленные ранее гарантии для потребителей, так 
и  предусматриваются специфические положе-
ния, характерные именно для сферы электронной 
торговли и деятельности ПЭТ. Например, исходя 
из содержания ст. 18, в случаях, когда операторы 
электронной торговли предоставляют потребите-
лю результат поиска товара или услуги на основе 
его личных интересов, увлечений, потребитель-
ских привычек или других характеристик, ему так-
же предлагаются варианты, не ориентированные 
на его особые характеристики, с тем чтобы уважать 
и в равной степени защищать законные права и ин-
тересы потребителей.

В случае отправки рекламы потребителям опе-
раторы электронной коммерции должны соблю-
дать соответствующие положения Закона Китай-
ской Народной Республики от 27  октября 1994  г. 
«О рекламе»7.

Согласно ст. 38 Закона КНР, если оператор плат-
формы знает или должен знать, что продаваемые 
товары или услуги, предоставляемые продавцами 
(операторами) на платформе, не соответствуют тре-
бованиям по обеспечению личной и имуществен-
ной безопасности или иным образом нарушают 
законные права и интересы потребителей, но не 
принимает необходимых мер, он несет солидар-
ную ответственность с продавцами на платформе 
в  соответствии с  нормативным регулированием 
конкретного государства. При этом установлена по-
вышенная ответственность оператора платформы 
в случае, когда товар или услуга связаны с жизнью 
и  здоровьем потребителя. Такой оператор несет 
самостоятельную ответственность в соответствии 
с законодательством, если он не проверил квалифи-
кацию продавцов (операторов) на платформе или не 
выполнил обязательство по обеспечению безопас-
ности потребителей, что нанесло ущерб последним.

В случае получения от потребителей залога 
в качестве способа обеспечения исполнения обя-
зательства по оплате товара или услуги операторы 
электронной торговли обязаны указать способы 
и порядок его возврата, они не вправе устанавли-
вать необоснованные условия для этого (ст. 21 За-
кона КНР). 

В Законе КНР также предусмотрены отдельные 
положения, направленные на защиту прав интеллек-
туальной собственности и конкуренции.
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Прогрессивное регулирование ПЭТ важно для 
Республики Беларусь, поскольку указанные плат-
формы позволяют получать выгоды от электронной 
торговли. На данном этапе развития мировой эко-
номики наблюдается доминирование суперплат-
форм, которые аккумулируют большое количество 
данных, тем самым укрепляя свои позиции и об-
легчая доступ зарубежных компаний-владельцев су-
перплатформы на внутренние рынки. Более жесткое 
регулирование ограничения конкуренции, запрет 
деятельности крупных фирм, ответственных за мо-
нополизацию рынка, строгий мониторинг и адми-
нистрирование на государственном уровне – это не-
которые из вариантов регулирования деятельности 
суперплатформ в интересах развития национально-
го сектора цифровой экономики.

Вместе с тем для развития национального сег-
мента электронной торговли необходимо соот-
ветствующее, а по ряду моментов и опережающее, 
развитие нормативного правового регулирования. 
В связи с этим представляется необходимым изу-
чать, обобщать и рассматривать варианты импле-
ментации в законодательство Республики Беларусь 
прогрессивного зарубежного опыта. Одним из го-
сударств с  наиболее развитой электронной тор-
говлей является КНР, где правовое регулирование 

соответствующего экономического явления начало 
формироваться еще с конца 1990-х гг. На сегодняш-
ний день Закон КНР признается одним из наиболее 
детально регламентирующих деятельность субъ-
ектов, непосредственно вовлеченных в электрон-
ную торговлю. Анализ упомянутого нормативного  
правового акта позволяет сделать вывод о том, что 
одной из основных целей его принятия является 
упорядочение деятельности операторов электрон-
ной торговли, в том числе мелких, что удовлетво-
ряет как интересы отдельных потребителей, так 
и интересы общества в целом.

С принятием Закона КНР основные сложности 
возникли у микробизнесов, владельцы которых те-
перь обязаны регистрироваться в качестве предпри-
нимателей, обеспечивать защиту прав потребителей 
при продаже товаров и оказании услуг, а также упла-
чивать налоги с полученного дохода. Несоблюде-
ние закона грозит штрафами, причем не только для 
предпринимателей, но и для ПЭТ. Таким образом, 
эффективность реализации Закона КНР обеспечи-
вается не только за счет государственного контроля, 
но и за счет контроля со стороны маркетплейсов, 
которые напрямую финансово заинтересованы в со-
блюдении операторами на платформе требований 
законодательства.
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Рассматриваются тенденции правового регулирования земельного кадастра в Российской Федерации и Респу-
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Введение

1О Государственной программе «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятель-
ность» на 2021–2025 годы : постановление Сов. Министров Респ. Беларусь от 29 янв. 2021 г. № 55 [Электронный ресурс]. URL: 
https://etalonline.by/document/?regnum=c22100055 (дата обращения: 11.11.2021).

2Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?from=
191739-314&req=doc&rnd=692251DE79512942A528C52D35D80AC5&base=LAW&n=389222&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000
000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D191739#9EajhoSeH25mxOZ5 
(дата обращения: 11.11.2021).

3Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще до 10 лет [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.
ru/politics/articles/2016/04/07/636868-rossiya-prodolzhit (дата обращения: 11.11.2021).

Цифровизация постепенно проникает во все 
сферы общественной жизни, включая самые кон-
сервативные. На сегодняшний день с трудом можно 
представить какие-либо отношения, не затронутые 
так или иначе цифровой модификацией. 

Поводом для размышлений в рамках настоящей 
статьи стала нарастающая тенденция к усиленному 
влиянию подобной трансформации на действующее 
право. Парадоксально, но более всего такое влия-
ние заметно в области общественных отношений, 
которые, как правило, плохо поддаются каким-ли-
бо инновационным изменениям и вбирают в себя 
преимущественно традиции, которые были выве-
рены и признаны обществом. Речь идет в том числе 
и о правоотношениях в области земельного када-
стра и картографии, которые, как показывает вре-

мя, довольно труднодоступны для цифровизации. 
На сегодняшний день одной из приоритетных задач 
государства является внедрение и активное исполь-
зование цифровых технологий для автоматизации 
процессов управления недвижимым имуществом. 
Исследователи отмечают, что основа информа цион-
ной инфраструктуры была заложена в 1996 г., когда 
на законодательном уровне был принят вектор ав-
томатизации ведения кадастра как основы систем 
управления земельными ресурсами и объектами 
недвижимости путем создания автоматизирован-
ной системы [1, с. 66]. Одним из ключевых аспектов, 
определяющих потенциальную модернизацию всей 
системы в целом, и является внедрение принци-
пиально новых схем взаимодействия между «циф-
рой» и людьми.

Материалы и методы исследования

В работе исследуются как нормы национального 
права Российской Федерации, так и нормы Республи-
ки Беларусь, регламентирующие некоторые проблем-
ные аспекты правового регулирования нововведений 
в сфере кадастра и картографии, в том числе и бес-
пилотных летательных аппаратов. Исследование 
также содержит некоторые программные акты стран 

и отчеты о деятельности органов в сфере земельных 
правоотношений. Преимущественно используется 
формально-догматический метод и метод сравни-
тельного государствоведения. Отдельные аспекты 
проблемного поля исследования находят отражение 
в трудах таких ученых, как Б. Н. Олзоев, Дж. Кауфман, 
Дж. Стотер, Н. Г. Овчинникова, Д. А. Шаповалов и др.

Результаты и их обсуждение

В настоящее время высокоточное топографо-гео-
дезическое и картографическое обеспечение – не оче-
редное цифровое излишество, как может показаться 
на первый взгляд, а правовая необходимость. Как ука-
зано в постановлении Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 января 2021 г. № 55, такое обеспечение – 
«базовый элемент экономического развития, поддер-
жания обороноспособности и безопасности страны, 
эффективного государственного управления»1. 

При введении в оборот цифровых новшеств не-
избежно возникают вопросы и проблемы в связи 
с устареванием существующей законодательной 
базы, которая не способна обеспечивать нужды, для 
которых создавалась, т. е. регулировать существую-
щие общественные отношения. Приведем некото-
рые примеры в предметной области.

Соответствующие проблемы можно обнаружить 
в воздушном законодательстве в связи с тем, что 

современной тенденцией цифровизации кадастра 
является использование беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА).

Так, в 2015 г. в Воздушный кодекс Российской 
Федерации были внесены существенные изме-
нения: были проработаны некоторые очевидные 
проблемные зоны правового регулирования бес-
пилотников, появилась легальная дефиниция бес-
пилотного воздушного судна2. И все это в то вре-
мя, когда страна довольно продолжительное время 
развивала подобные технологии и уже более 5 лет 
активно сотрудничала с крупной израильской ком-
панией IAI, поставляющей беспилотные системы3. 
Но даже после внесения изменений в закон ситу-
ация выглядела следующим образом: «Исполнить 
его [закон] не может никто. Владельцы просто не 
знают, куда обращаться. Минтранс, к которому в ре-
зультате ведут все дороги, не знает, как это делать. 
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Прокуратура не понимает, как ловить нарушите-
лей. Росавиация разводит руками – летать нельзя 
никому, нигде, никак»4. В итоге проблемы реша-
лись правоприменительной практикой по мере их 
поступления. Ориентиром для правоприменителя 
в данной области считается один из самых значи-
мых в воздушном законодательстве актов – поста-
новление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Федеральных правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федера-
ции». Интересно, однако, что лишь в феврале 2020 г. 
в данный документ были внесены соответствующие 
изменения и исключена дефиниция понятия «бес-
пилотный летательный аппарат»5, которая по пра-
вилу юридической силы акта уже более пяти лет не 
существовала на бумаге. 

Приведем еще один пример законодательного 
несовершенства в исследуемой области. В России 
для выполнения аэрофотосъемки с беспилотника 
необходимо получить следующие документы: 

1) разрешение на съемку от  Генерального штаба 
вооруженных сил Российской Федерации; 

2) разрешение на съемку от  оперативного управ-
ления штаба военного округа, в зоне ответственно-
сти которого находится снимаемый объект;

3) разрешение от территориальных органов безо-
пасности ФСБ. 

Дополнительно в случае полетов над территори-
ей населенного пункта необходимо разрешение со-
ответствующего органа местного самоуправления.

В итоге, как справедливо отмечают И. В. Куди-
нов и С. А. Саранчин, например, сроки выполнения 
работ по государственным и муниципальным кон-
трактам не позволяют исполнителю потратить от 2 
до 6 месяцев на сбор разрешений для производства 
работ [2, с. 255].

Таких примеров законодательных несовер-
шенств, связанных с переходом в диджитализацию, 
масса. Решение их видится, на наш взгляд, в ком-
плексном, а главное, опережающем обновлении си-
стемы законодательства в целом.

Так, в Республике Беларусь с начала 2021 г. дей-
ствует Государственная программа «Земельно-

4Аксенов П. Закон о беспилотниках в России: всем нельзя все [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/
russia/2016/04/160413_russa_drone_law (дата обращения: 11.11.2021).

5Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации: постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 № 138  [Электронный ресурс]. URL: https://demo.consultant.ru/
cgi/online.cgi?req=doc&ts=CExJhoS8kZfFW3Tk&cacheid=257AFED15B9BBDDAAA6D71FFE9547926&mode=splus&base=LAW&n
=370637&dst=150&rnd=692251DE79512942A528C52D35D80AC5#mvYLhoSGhGNYOGfF1 (дата обращения: 11.11.2021).

6О Государственной программе «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятель-
ность» на 2021–2025 годы…

7Госкоимимущество планирует разработать портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.belta.by/economics/view/goskomimuschestvo-planiruet-razrabotat-portal-infrastruktury-
prostranstvennyh-dannyh-stran-sng-447144-2021/ (дата обращения: 11.11.2021).

8Отчет о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сфере междуна-
родного сотрудничества за 2020 год [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/09-upr/Отчет%20межд. 
%20за%202020%20год.pdf (дата обращения: 11.11.2021).

имущественные отношения, геодезическая и кар-
тографическая деятельность» на 2021–2025 годы. 
Для достижения поставленной в ней цели про-
грамма предписывает выполнить такие инноваци-
онные задачи, как, например, создание, обновление 
и издание государственных топографических карт  
и планов, общегеографических и тематических  
карт и планов в цифровой форме, развитие госу-
дарственных географических информационных си-
стем и ресурсов в области геодезии и картографии, 
включая формирование и ведение Госкартгеофонда, 
и т. д.6 Многие из подобных задач предполагают ис-
пользование в том числе и высокоточного беспилот-
ного летательного оборудования.

Ответственным заказчиком данной программы 
является Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь. Стоит отметить многолетнее 
сотрудничество последнего и Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии. Плодотворная работа уже привела к созданию 
технологичного продукта – российско-белорусско-
го геопортала, объединяющего картографические 
данные соседствующих стран и метаданные (по-
зволяют описывать содержание, объем, положение 
в пространстве, качество и другие характеристики  
пространственных данных и пространственных 
объектов). Также обсуждается инициатива по раз-
работке портала инфраструктуры пространствен-
ных данных стран СНГ7. 

Россия также стремится создать эффективную 
систему реагирования на внешние вызовы. Так, 
в 2021 г. Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии планирует участие 
более чем в 50 мероприятиях, большинство из кото-
рых так или иначе связано с обсуждением цифро-
вых инициатив. Среди таких встреч и мероприятия 
в рамках развития двустороннего сотрудничества 
с Беларусью (например, прошедшее в июне совмест-
ное заседание коллегий Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
в составе Росреестра и подведомственных учреж-
дений и Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь)8.
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Заключение

Оценивая перспективы существующих и плани-
руемых нововведений и международного сотруд-
ничества в сфере кадастра и картографии, мы при-
держиваемся мнения, что цифровизация кадастра 
посредством внедрения беспилотных летатель-
ных аппаратов, 3D-визуализации, географических 
информационных систем, топографических карт 
и планов в цифровом формате и многого друго-
го просто бессмысленна без качественного фун-
дамента в виде законодательной базы. Мы можем 

бесконечно долго и, главное, успешно развивать 
передовые технологии, но какой в этом смысл, если 
результатом такого развития нельзя будет фактиче-
ски воспользоваться? Очевидно, что цифровизация 
земельных отношений носит уже стратегический 
характер, в связи с чем перспективность и слож-
ность задачи требуют не только комплексного 
и структурированного подхода к меж отраслевому 
сотрудничеству, но и предметного совершенство-
вания.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА НОУ‑ХАУ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Д. Д. ЛАНДО1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Определяются особенности природы права на секреты производства, роль указанного объекта интеллектуаль-
ной собственности в трансформации цифровой экономики, перспективы выбора модели правовой охраны ноу-хау 
в рамках Евразийского экономического союза. Обосновывается необходимость легального определения природы 
права на ноу-хау в Гражданском кодексе Республики Беларусь, а также выработки единообразного подхода к регу-
лированию передачи сведений, составляющих ноу-хау, или права на ноу-хау по договору. В свете развития техноло-
гий искусственного интеллекта рассмотрен вопрос о целесообразности охраны объекта, созданного искусственным 
интеллектом, в качестве ноу-хау. Предложено осуществлять оценку изменений законодательства о ноу-хау с учетом 
запросов практики правоприменения.

Ключевые слова: инновационное развитие; искусственный интеллект; коммерческая тайна; секреты производ-
ства (ноу-хау); цифровая экономика. 
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The article defines specific features of the right to know-how and refers to its role in the digital economy transformation. 
The prospects of choosing a model of legal protection for know-how in the Eurasian Economic Union are analysed. The au-
thor justifies the need for a legal definition of the nature of the right to know-how in the Civil Code of the Republic of Belarus. 
It is necessary to introduce a uniform approach in regulating of a contractual transfer of data constituting know-how or the 
right to know-how. Active development of artificial intelligence technologies raises the question of the appropriateness of 
protecting the object created by artificial intelligence as know-how. The author suggests taking into account practical aspects 
while assessing legal amendments concerning know-how.
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1Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31600466 (дата обращения: 31.08.2021).

2Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025  годы  [Электронный ресурс]. URL: https:// 
pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100066&p1=1 (дата обращения: 31.08.2021).

3Там же.
4Заявление о цифровой повестке Евразийского экономического союза  [Электронный ресурс]. URL: https://digital.

eaeunion.org/upload/medialibrary/988/заявление%20о%20цифровой%20повестке%20ЕАЭС%20копия_пподписанное.pdf 
(дата обращения: 31.08.2021).

5Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA%D0%BE%D0%
BF.pdf (дата обращения: 31.08.2021).

Гражданское право традиционно признается 
отраслью, которая призвана обеспечить правовой 
инструментарий, стимулирующий производителей 
к отказу от устаревших способов производства, ис-
пользования затратных и малоэффективных техно-
логий, производства неконкурентоспособной про-
дукции [1, c. 97]. При этом правовая охрана ноу-хау 
признается перспективной формой охраны объек-
тов интеллектуальной собственности в условиях 
экономико-правовой модернизации и инноваци-
онного развития [2, c. 25–27].

В рамках Программы социально-экономичес кого 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы1 
были определены слагаемые роста конкурентоспо-
собности отраслей экономики, основанного на ин-
новациях. Гл. 6 упомянутой программы содержала 
перечень важнейших факторов повышения конку-
рентоспособности базовых отраслей и успешного 
развития новых секторов экономики (комплексная 
цифровая трансформация экономики, широкое 
внедрение информационно-коммуникационных 
технологий). 

Цифровая трансформация экономики (информа-
тизация) предполагала решение и такой ключевой 
задачи, как изучение возможностей использования 
новейших технологий передачи и хранения инфор-
мации, в частности, в банковской сфере, государ-
ственном управлении, нотариате. Основными на-
правлениями информатизации банковского сектора 
были объявлены широкомасштабное внедрение 
электронных технологий (мобильных платежей, 
бесконтактных технологий, рынка электронных 
денег, цифрового банкинга, технологии блокчейн), 
выход банковской сферы в онлайн-среду.

В гл. 1 Государственной программы «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021–2025 годы2 констати-
руется, что в предшествующий пятилетний период 
решены основные стратегические задачи по раз-
витию национальной информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, услуг, предоставляемых 
на ее основе, модернизированы и созданы новые 
базовые компоненты электронного правительства, 
внедрены цифровые решения в различных отрас-
лях экономики. Дополнительно отмечается, что 
«в целом достигнутые результаты свидетельствуют 
об эффективном и системном подходе Республики 

Беларусь к процессам цифровой трансформации 
экономики»3. В условиях развитой информационно-
коммуникационной инфраструктуры, расширения 
спектра базовых отраслевых информационных ре-
сурсов и технологий в стране формируется необхо-
димая основа для перехода к высокотехнологичным 
стандартам оказания услуг населению, принятия 
управленческих решений и реализации ключевых 
бизнес-процессов. 

Цифровая трансформация экономики, базирую-
щаяся на новейших технологиях передачи и хране-
ния информации, предполагает активное использо-
вание потенциала такого объекта интеллектуальной 
собственности, как ноу-хау. Косвенным подтверж-
дением указанного тезиса является цифровая по-
вестка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Подписанное главами государств – членов ЕАЭС 
26  декабря 2016 г. заявление об указанной повест-
ке4 включает в себя актуальные для ЕАЭС вопросы 
по цифровым преобразованиям в рамках развития 
интеграции, укрепления единого экономического 
пространства и углубления сотрудничества госу-
дарств-членов. Одной из форм обеспечения необ-
ходимых условий для формирования цифровой по-
вестки ЕАЭС признается подготовка предложений 
и обмен опытом в сфере охраны и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности. 

При определении направлений развития цифро-
вой экономики координация действий в сфере за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности определяется как ориентир для дальнейшей 
гармонизации в рамках ЕАЭС, которая будет способ-
ствовать цифровой трансформации рынка товаров 
и услуг. Конечными целями такой трансформации 
являются значительное упрощение торговых про-
цедур путем перехода в цифровую форму, активное 
использование электронной торговли, а также эф-
фективная реализация и использование механиз-
мов одного окна в сфере экономики5.

Существующая специфика правовой охраны ноу-
хау в Республике Беларусь может способствовать из-
менению законодательства иных государств – чле-
нов ЕАЭС в рамках планируемой гармонизации. 
Вместе с тем нельзя исключать изменение подходов 
законодателя и выбор иной модели правовой охра-
ны секретов производства, ранее существовавшей 
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в Республике Беларусь либо существующей в госу-
дарствах – членах ЕАЭС. 

В рамках данного исследования определены тео-
ретические и практические проблемы применения 
норм о секретах производства (ноу-хау) и предло-
жены варианты их решения.

При сопоставлении подходов законодателей Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации к по-
ниманию природы права на ноу-хау и определению 
места указанного объекта в системе объектов пра-
ва промышленной собственности использовались 
публикации Д. А. Беловой [3], Э. П. Гаврилова [4; 5], 
Р. Ф. Галеевой6, В. А. Дозорцева [6], О. А. Елисеевой7, 
С. С. Лосева [7], В. П. Мозолина [3; 8], Е. А. Моргуно-
вой8, А. С. Яковлева [9] и результаты собственных 
исследований9. Оценка перспективности ноу-хау 
в условиях инновационного развития осуществля-

6Галеева Р. Ф. Исключительное право: правовая природа и роль в гражданском обороте : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.03. М. : Рос. акад. правосудия, 2011. 29 с.

7Елисеева О. А. Секрет производства (ноу-хау) как объект права интеллектуальной собственности : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.03. М. : Моск. акад. экономики и права, 2011. 170 с.

8Моргунова Е. А., Погуляев В. В., Корчагина Н. П. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/260674 (дата обращения: 31.08.2021).

9Ландо Д. Д. К вопросу о природе права на ноу-хау // Теорет.-приклад. проблемы реализации и защиты субъектив. прав 
в контексте инновац. соц.-экон. развития о-ва: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Н. Г. Юркевича, 
20–21 апр. 2018 г., Минск, Беларусь ; редкол.: О. Н. Здрок (отв. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2018. С. 156–160 ; Она же. Интеллек-
туальная собственность в контексте реформирования Гражданского кодекса Республики Беларусь // Гармонізація прив.-
прав. законодавства України із законодавством країн ЄС. Зб. ст. і тез. : матеріали ІХ Міжнар. цивіліст. форуму, 11–12 квітня 
2019 рік, Харків, Україна. Київ : Знання, 2019. С. 67–73.

10Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта : дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.03. М. : Рос. гос. акад. интеллект. собственности, 2018. 218 с.

11Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«Консультант Плюс». М., 2021.

лась, в частности, А. О. Иншаковой [1; 2]. Отдельные 
аспекты потенциала международной охраны ноу-
хау на универсальном и региональном уровнях ис-
следованы на основании работ Е. Б. Леанович [10], 
И. В. Шугуровой [11]. Проблематика целесообраз-
ности охраны объекта, созданного искусственным 
интеллектом, в качестве ноу-хау проанализиро-
вана с использованием результатов исследований 
В. Б. Наумова и Е. В. Тытюк [12], Е. П. Сесицкого10. 
Результаты анкетирования, относящиеся к коммер-
циализации ноу-хау, получены благодаря участию 
в рабочей группе по подготовке политики в области 
интеллектуальной собственности для учреждений 
высшего образования и научных организаций ре-
спублики, созданной приказом Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь от 23 сентября 2019 г. № 272 [13]. 

Материалы и методы исследования

Методологическую основу исследования состав-
ляют общенаучные и специальные методы позна-
ния: диалектический, логический, сравнительно-
правовой, метод системного анализа. 

Теоретическую основу исследования составили 
работы по гражданскому праву. Результаты иссле-
дования основаны на изучении законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Результаты и их обсуждение

Отличительной особенностью всех объектов ин-
теллектуальной собственности традиционно при-
знается возникновение исключительного права на 
такие объекты. В специальной литературе пред-
лагались различные определения содержания ис-
ключительного права на объект интеллектуальной 
собственности, обсуждалась специфика исключи-
тельного права на такой объект, как секреты произ-
водства (ноу-хау), но большинство авторов сходятся 
во мнении о необходимости обеспечить обладате-
лю сведений, составляющих секреты производства 
(ноу-хау), легальную монополию по их использова-
нию [3; 4; 6; 7]. При этом заслуживающей внимания 
является позиция В. П. Мозолина, согласно которой 
концепция законодателя, основанная на приори-
тете исключительных прав над личными неимуще-
ственными правами, обладает рядом существенных 
недостатков [8, с. 103–106].

Законодательно монополия одного или несколь-
ких лиц на ноу-хау установлена в ст. 1466 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации11, согласно 
которой обладателю секрета производства при-
надлежит исключительное право использования 
его любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на секрет производства), 
в том числе при изготовлении изделий и реализа-
ции экономических и организационных решений. 
Обладатель секрета производства может распоря-
жаться указанным исключительным правом. Лицо, 
ставшее добросовестно и независимо от других об-
ладателей секрета производства обладателем све-
дений, составляющих содержание охраняемого се-
крета производства, приобретает самостоятельное 
исключительное право на него.

Законодатель Республики Беларусь выбрал иной 
путь регулирования общественных отношений, свя-
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занных с охраной секретов производства (ноу-хау) 
и осуществлением права обладателя сведений, со-
ставляющих секреты производства (ноу-хау), на за-
щиту таких сведений от незаконного использования. 

Секреты производства (ноу-хау) изначально 
были включены в перечень объектов интеллекту-
альной собственности, предусмотренный ст.  980 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. 
(далее – ГК)12. Секреты производства (ноу-хау) рас-
сматриваются рядом авторов в качестве объекта 
права промышленной собственности, отнесение 
которого к результатам интеллектуальной деятель-
ности условно. В связи с этим у данного объекта не 
может быть автора и в отношении него не может 
существовать право авторства13.

11 июля 2013 г. вступил в силу Закон Республики 
Беларусь от 5 января 2013 г. №16-3 «О коммерческой 
тайне»14. Ст. 21 указанного закона в ГК внесены из-
менения, которые кардинальным образом измени-
ли правовое регулирование секретов производства 
и породили теоретические вопросы и проблемы 
правоприменения. Особую значимость, с нашей 
точки зрения, приобрел вопрос о природе права на 
ноу-хау. 

До 11 июля 2013 г. в соответствии со ст. 983 ГК 
действовало общее правило о том, что обладателю 
имущественных прав на любой результат интел-
лектуальной деятельности (в том числе ноу-хау) 
принадлежит исключительное право правомерно-
го использования этого объекта интеллектуальной 
собственности по своему усмотрению в любой фор-
ме и любым способом. При этом постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 
30 апреля 2012 г. № 25 «О некоторых вопросах бух-
галтерского учета»15 имущественные права на се-
креты производства были отнесены к нематериаль-
ным активам организаций, в том числе бюджетных 
(п. 7.1 Инструкции по бухгалтерскому учету немате-
риальных активов; п. 5.1 Инструкции по бухгалтер-
скому учету нематериальных активов в бюджетных 
организациях).

11 июля 2013 г. ч. 1 п. 1 ст. 983 ГК секреты про-
изводства (ноу-хау) выведены из состава объектов 
интеллектуальной собственности, в отношении ко-
торых возникает исключительное право. Фактиче-
ски общее для всех результатов интеллектуальной 

12Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk98 
00218 (дата обращения: 31.08.2021).

13Моргунова Е. А., Погуляев В. В., Корчагина Н. П. Права на результаты интеллектуальной деятельности…
14О коммерческой тайне : Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 2013 г. №16-З [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.by/docu

ment/?guid=3871&p0=H11300016 (дата обращения: 31.08.2021).
15О некоторых вопросах бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0= 

W21226354&p1=1 (дата обращения: 31.08.2021). 
16Подробнее см.: Ландо Д. Д. К вопросу о природе права на ноу-хау… С. 156–160.
17О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://forumpravo.by/

files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf (дата обращения: 31.08.2021).
18Подробнее см.: Ландо Д. Д. Интеллектуальная собственность… С. 67–73.
19Обоснование необходимости принятия Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы Ре-

спублики Беларусь» [Электронный ресурс]. URL: https://jurist.by/storage/app/media/2391-1.pdf (дата обращения: 31.08.2021).

деятельности правило об определении природы 
прав на них перестало применяться в отношении 
секретов производства (ноу-хау). Отказ от опреде-
ления права на ноу-хау как исключительного создал 
предпосылки для неоднозначного толкования норм 
ГК и иных нормативных правовых актов16. На наш 
взгляд, предложенный законодателем вариант фор-
мулирования такого исключения и определения со-
держания права на секреты производства (ноу-хау) 
порождает проблемы при правоприменении по 
проанализированным ниже причинам. 

Рассмотрим положения вынесенного ранее на 
общественное обсуждение проекта Закона Респу-
блики Беларусь «О внесении изменений в некото-
рые кодексы Республики Беларусь»17 (сегодня идет 
работа над проектом Закона Республики Беларусь 
«Об изменении кодексов», положения которого во 
многом совпадают в части правового регулирова-
ния ноу-хау с вынесенным ранее на всеобщее об-
суждение проектом). Предлагаемые в указанных 
проектах нормы, на наш взгляд, не позволят решить 
существующие проблемы правового регулирования 
и могут породить новые18. 

Особенности правовой охраны ноу-хау повлек-
ли изменения системы объектов гражданских прав. 
В силу абз. 5 ст. 128 ГК объектами гражданских прав 
признаются исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг. Указанную норму пред-
ложено изложить в новой редакции «с учетом необ-
ходимости охватить все права, которые могут быть 
на объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе секреты производства (ноу-хау)»19. При этом 
объектом гражданских прав предложено признавать 
права на объекты интеллектуальной собственности. 
Рекомендуемая формулировка поз воляет учесть, что 
авторам результатов интеллек туальной деятель-
ности в отношении этих результатов могут при-
надлежать как исключительные права, так и иные 
имущественные, а также личные неимущественные 
права. Дискуссию вызвал вопрос о соотношении та-
кого объекта гражданских прав, как права на объ-
екты интеллектуальной собственности, с иными 
объектами гражданских прав (в частности, с имуще-
ственными правами). В качестве промежуточного  
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решения предложено в абз. 2 ст. 128 ГК предусмо-
треть, что к объектам гражданских прав относят-
ся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, за 
исключением имущественных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. 

До 11 июля 2013 г. п. 1 и 2 ст. 982 ГК позволяли 
однозначно определить вид прав (личные неиму-
щественные права и (или) имущественные права), 
возникающих в отношении каждого из объектов ин-
теллектуальной собственности. Ввиду изложенных 
выше изменений ч. 1 п. 1 ст. 983 ГК созданы предпо-
сылки для различных вариантов толкования: обла-
дателю имущественных прав на результат интеллек-
туальной деятельности (за исключением секретов 
производства) или средство индивидуализации 
принадлежит исключительное право правомерно-
го использования этого объекта интеллектуальной 
собственности по своему усмотрению в любой фор-
ме и любым способом. Полагаем, что законодатель 
с высокой степенью вероятности предполагал тех-
нически исключить ноу-хау из перечня результатов 
интеллектуальной деятельности, в отношении кото-
рых возникает исключительное право. Однако недо-
статочная четкость формулировки порождает следу-
ющий вариант прочтения нормы: обладатель права 
на ноу-хау является обладателем имущественного, 
но не исключительного права. 

При этом следует признать, что специфика 
права на ноу-хау изначально не была отражена 
при построении системы прав на объекты интел-
лектуальной собственности. Для всех результатов 
интеллектуальной деятельности предлагается еди-
ный вариант наделения правообладателя личными 
неимущественными и имущественными правами 
(п. 1 ст. 982 ГК). На наш взгляд, комплексный ана-
лиз норм действующего ГК о секретах производства 
(ноу-хау) не позволяет определить право на указан-
ный результат интеллектуальной деятельности как 
классическое имущественное право на объект ин-
теллектуальной собственности. 

Позиция законодателя, согласно которой исклю-
чительное право на ноу-хау не возникает, не явля-
ется новой. Вместе с тем особое внимание следует 
обратить на то, что в рамках такого подхода лицо, 
правомерно обладающее сведениями, составляю-
щими секрет производства, не признается облада-
телем права на использование ноу-хау. В частности, 
Э. П. Гаврилов отмечал, что до момента заключения 
договора, касающегося секрета производства, у его 
обладателя есть лишь публичное право на охрану 
конфиденциальности личной тайны, которое в слу-
чае его нарушения получает гражданско-правовую 
защиту. В случае, если информация имеет практи-
ческую ценность для третьих лиц, ее обладатель 
«может попытаться заключить договор и продать 
другому лицу данные сведения» [5, с. 41, 53].

Действующий ГК (п. 1 ст. 1010) предусматривает, 
что лицо, правомерно обладающее сведениями, со-
ставляющими секрет производства (ноу-хау), имеет 
право на их защиту от незаконного использования. 
Указанная формулировка породила ряд вопросов 
о природе такого права. Имущественным правом 
традиционно признается субъективное гражданское 
право, являющееся средством реализации имуще-
ственного интереса благодаря возможности денеж-
ной оценки и способности к передаче от одного 
субъекта к другому [9]. Вместе с тем законодатель 
не предложил на уровне ГК норм, опосредующих 
отчуждение права на ноу-хау. В силу ст.  1012 ГК 
распоряжение имеет место не в отношении пра-
ва, а только в отношении сведений, составляющих 
объект интеллектуальной собственности: лицо, об-
ладающее секретом производства (ноу-хау), может 
передать все или часть составляющих его сведений 
другому лицу по договору. Специфика природы пра-
ва на секреты производства (ноу-хау) и в особенно-
сти определение порядка распоряжения собственно 
объектом интеллектуальной собственности обусло-
вили возникновение споров о порядке применения 
коллизионных норм о договорах, имеющих своим 
предметом именно права на интеллектуальную соб-
ственность (п. 2 ст. 1132 ГК).

На момент написания данной статьи обсуждается 
следующий вариант определения прав, возникаю-
щих в отношении ноу-хау: лицо, правомерно обла-
дающее сведениями, составляющими секрет про-
изводства, имеет право использовать эти сведения, 
а также запрещать другим лицам неправомерный 
доступ к ним при условии установления в отноше-
нии этих сведений режима коммерческой тайны.

На наш взгляд, предложенная формулировка не 
в полной мере решает проблему отсутствия четкого 
определения природы права на секреты производства. 

Легальное определение природы права на ноу-
хау имеет практическое значение. Очевидно, что 
для правоприменителей недостаточной является 
констатация в п. 1 ст. 983 ГК того факта, что на секре-
ты производства не возникает исключительное пра-
во. На практике активно продолжают заключаться 
лицензионные договоры, предполагающие наличие 
исключительного права на ноу-хау у лицензиара. 
Вместе с тем необходимо учитывать относительно 
новую конструкцию договора о предоставлении всех 
или части сведений, составляющих секреты произ-
водства (ст. 1012 ГК).

И если договоры комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинга), заключенные 
до 11 июля 2013 г., действуют в течение указанного 
в них срока и не подлежат приведению в соответ-
ствие с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 5 января 2013 г. № 16-3 «О коммерческой тайне» 
(ст. 22), то для лицензионных договоров аналогич-
ные переходные положения не предусмотрены. 
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В подпункте 2.1 п. 2 Положения о порядке и ус-
ловиях государственного стимулирования созда-
ния и использования объектов права промышлен-
ной собственности20 предусмотрена возможность 
заключения договора не только о предоставлении 
секрета производства (его части), но и права на его 
использование. В итоге имеет место терминологи-
ческое несоответствие нормам ГК. Наличие право-
вых оснований для введения подобных норм вы-
зывает сомнение. 

Поскольку имущественный характер права на за-
щиту сведений от незаконного использования вы-
зывает определенные сомнения, а отчуждаемость 
указанного права нормами ГК не предполагается, 
возникают сомнения относительно возможности 
проведения оценки стоимости такого права и пра-
вомерности его внесения в качестве неденежного 
вклада в уставный фонд организации. 

Как отмечали В. П. Мозолин и Д. А. Белова, в осно-
ве возникновения права на ноу-хау лежат действия 
обладателя сведений по установлению в отношении 
них режима коммерческой тайны. Правовая охрана 
секретов производства основана на субъективном 
усмотрении их обладателя, поскольку именно он 
определяет объект охраны, устанавливает факт соот-
ветствия сведений условиям охраноспособности, со-
вершает действия, необходимые для возникновения 
исключительного права, обеспечивает монопольное 
использование сведений и именно от его усилий, 
как правило, зависит срок действия исключитель-
ного права на ноу-хау [3]. 

Согласно п. 2 ст. 1010 ГК сведения, составляющие 
секрет производства, охраняются в режиме ком-
мерческой тайны в случае, если они соответствуют 
требованиям, определенным п. 2 ст. 140 ГК. Право 
на защиту таких сведений возникает независимо 
от выполнения в их отношении каких-либо фор-
мальностей (регистрации, получения свидетельства 
и т. п.). 

Правовой режим коммерческой тайны воспри-
нимается рядом авторов как дополнительный ин-
струмент при выстраивании комплексной стратегии 
охраны интеллектуальной собственности в пред-
принимательской деятельности. В большей мере это 
проявляется при международной охране интеллек-
туальной собственности ввиду того, что договорная 
основа установления режима коммерческой тайны 
не знает ограничений по принципу территориаль-
ности, которым подвержена процедура зарубеж-
ного патентования. В литературе указывается на 
непрекращающуюся критику норм о защите кон-
фиденциальной информации, в развитых странах 
появляются новые правовые акты, призванные 
дополнить существующие режимы коммерческой 

20Положение о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов права про-
мышленной собственности [Электронный ресурс]. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=c29800368 (дата обращения: 
31.08.2021).

тайны, что во многом обусловлено проблемой об-
ратного проектирования. При этом под обратным 
проектированием понимается процесс вычисления 
технологических принципов и механизмов работы 
продукта или способа на основе изучения устрой-
ства товара, технической и иной сопроводительной 
документации на него, анализа компонентов веще-
ства, химических анализов и аналогичных методик. 
Обратное проектирование может подразумевать 
получение знаний об уровне развития техники или 
приводить к созданию новых технических решений 
[10, c. 55, 56, 74].

Закон Республики Беларусь «О коммерческой 
тайне» предусматривает право лица, правомерно 
обладающего сведениями, составляющими ноу-хау, 
на установление режима коммерческой тайны (ст. 7). 
На наш взгляд, при этом допускается расширитель-
ное (по сравнению с ГК) определение содержания 
права владельца коммерческой тайны, являющего-
ся одновременно лицом, правомерно обладающим 
сведениями, составляющими ноу-хау. По сути, мы 
наблюдаем попытку максимально приблизить по 
содержанию право владельца коммерческой тайны 
к исключительному праву на результат интеллек-
туальной деятельности, не признавая его таковым 
(ст. 10 указанного закона). В соответствии с рассма-
триваемым законом владелец коммерческой тайны 
имеет следующие права: 

• изменять или отменять режим коммерческой 
тайны; 

• изменять состав сведений, входящих в коммер-
ческую тайну; 

• использовать сведения, составляющие коммер-
ческую тайну; 

• разрешать или запрещать доступ другим лицам 
к коммерческой тайне, изменять порядок и условия 
доступа к ней, если иное не установлено настоящим 
законом и иными законодательными актами; 

• распоряжаться сведениями, составляющими 
коммерческую тайну;

• применять предусмотренные гражданским за-
конодательством способы защиты от действий (без-
действия) лиц, нарушающих режим коммерческой 
тайны или создающих угрозу такого нарушения.

Фактически законодатель избегает только пря-
мого указания на то, что владелец коммерческой 
тайны вправе передать право на объект другому 
лицу и распорядиться таким правом иным образом. 
При этом вновь дублируется положение о том, что 
владелец коммерческой тайны может передать все 
или часть сведений, составляющих коммерческую 
тайну, другому лицу по договору, обязательным ус-
ловием которого является обеспечение конфиден-
циальности передаваемых сведений.
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В соответствии с ч. 2 ст. 981 ГК условия предо-
ставления правовой охраны секретам производства  
определяются ГК и иными законодательными ак-
тами. Представляется, что природа права на объект 
интеллектуальной собственности и содержание та-
кого права должны быть определены на уровне ГК. 

Предлагаем устранить противоречия в определе-
нии порядка признания прав на объекты интеллек-
туальной собственности. Если в п. 1 ст. 982 ГК раз-
работчики определяют, что имущественные и (или) 
личные неимущественные права в отношении объ-
ектов интеллектуальной собственности признаются 
ГК и иными законодательными актами, то не следу-
ет в ст. 139 ГК спускаться на уровень ниже и утверж-
дать, что в случаях и порядке, установленных дан-
ным кодексом и иными актами законодательства, 
признаются права граждан и (или) юридических лиц 
на объекты интеллектуальной собственности.

В свете утверждения Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы актуальным становится анализ 
особенностей правовой охраны ноу-хау при реали-
зации такой технологии, как искусственный интел-
лект21. Искусственный интеллект призван способ-
ствовать укреплению экономического потенциала 
Республики Беларусь. Например, в рамках опреде-
ления точек роста промышленности указывается на 
необходимость развития производства многофунк-
циональных беспилотных авиационных и роботи-
зированных комплексов, роботизированных си-
стем с использованием технологий искусственного 
интеллекта, программно-аппаратных комплексов. 
В животноводстве есть необходимость продолжить 
работу по техническому переоснащению животно-
водческих объектов, в том числе интеллектуаль-
ными роботизированными системами, машина-
ми и аппаратами с искусственным интеллектом. 
Планируется построить цифровую (виртуальную) 
инфраструктуру с применением технологий искус-
ственного интеллекта, анализа больших данных, 
виртуальной и дополненной реальности, интернета 
вещей, робототехнических систем различного функ-
ционального назначения. Для совершенствования 
налогового администрирования и цифровизации 
налоговой системы предполагается автоматизиро-
вать процессы в этой сфере, а также внедрить в нее 
элементы искусственного интеллекта.

Ряд авторов считают переоцененной роль се-
кретов производства (ноу-хау) при реализации 
такой технологии, как искусственный интеллект. 
Высказывается мнение о том, что охрана объекта, 
созданного искусственным интеллектом, предпо-

21Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P32100292 (дата обращения: 31.08.2021).

22Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов… С. 174–176.
23Подписан Национальный проектный документ по развитию институциональной политики в области интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncip.by/o-centre/novosti/podpisan-natsionalnyy-proektnyy-dokument-
po-razvitiyu-institutsionalnoy-politiki-v-oblasti-intellekt/?print=y (дата обращения: 31.08.2021).

лагает в большинстве случаев заинтересованность 
лиц, создающих объекты таким образом, в их рас-
пространении с целью извлечения прибыли. А ох-
рана в качестве секретов производства (ноу-хау) 
целесообразна лишь в том случае, если обладатель 
информации не планирует ее раскрывать. Вместе 
с тем признается возможной охрана объекта, соз-
данного искусственным интеллектом, в качестве 
секретов производства, дополняющая какой-либо 
иной способ охраны [12, c. 538].

Исходя из современного состояния технологий 
искусственного интеллекта и областей деятель-
ности, в которых имеется реальный потенциал 
машин по автономному созданию охраноспособ-
ных результатов интеллектуальной деятельности, 
а также принимая во внимание специфику самих 
результатов интеллектуальной деятельности, на 
уровне диссертационных исследований обосновы-
вается нецелесообразность предоставления особой 
правовой охраны в качестве ноу-хау автономно 
созданным системой искусственного интеллек-
та объектам. Признается, что перечень охраняе - 
мых объектов может дополняться с развитием 
техно логий искусственного интеллекта и робото-
техники, однако специфика секретов ноу-хау предо-
пределяет невостребованность введения в качестве 
отдельного объекта охраны секретов производства 
(ноу-хау), созданных системой искусственного ин-
теллекта. При этом делается вывод о том, что любые 
данные, в том числе в научно-технической сфере, 
созданные системой искусственного интеллекта, 
можно полноценно и без проблем защищать в рам-
ках действующих механизмов охраны ноу-хау22. 

Передача прав на секреты производства при-
знается востребованным способом коммерциали-
зации, что обусловливает возрастание роли ука-
занного объекта интеллектуальной собственности 
в условиях формирования и развития цифровой 
экономики [11, c.  45]. В рамках Национального 
проекта по развитию институциональной поли-
тики в области интеллектуальной собственности 
для учреждений высшего образования и научных 
организаций Беларуси23 в целях оценки текущей 
ситуации в Республике Беларусь в области управ-
ления интеллектулаьной собственностью, а также 
определения потребностей и потенциала соответ-
ствующих организаций для их развития и сотруд-
ничества в области интеллектуальной собственно-
сти, передачи знаний на благо общества проведен 
опрос на основании анкеты «Система управле-
ния интеллектуальной собственностью в высших 
учебных заведениях и научно-исследовательских 
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организациях Республики Беларусь  – текущее 
состояние». В частности, исследовались вопро-
сы коммерциализации секретов производства. 
В анкетировании приняли участие 24 учреждения 
высшего образования и 32 научные организации, 
подведомственные Министерству образования Ре-
спублики Беларусь и Национальной академии наук 
Беларуси. Имущественные права на ноу-хау ста-
вятся на бухгалтерский учет в двух учреждениях 
высшего образования и пяти научных организаци-
ях. За последние три года договоры о передаче све-
дений, составляющих ноу-хау, заключались одним 
учреждением высшего образования и четырьмя 
научными организациями. При этом поступления 
от коммерциализации указанного объекта имеют 
два учреждения высшего образования и три на-
учные организации. 

На момент написания статьи стратегия Респу-
блики Беларусь в сфере интеллектуальной соб-
ственности на 2021–2030 годы не была утверждена. 

24Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы [Электронный ресурс]. 
URL: https://ncip.by/sistema-is/strategiya-rb-v-sfere-is/ (дата обращения: 31.08.2021).

25Обоснование необходимости принятия Закона Республики Беларусь…

Исходя из основных направлений совершенство-
вания законодательного регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности, определенных 
ранее в стратегии Республики Беларусь в сфере ин-
теллектуальной собственности на 2012–2020 годы24 
(в частности, развития законодательства с учетом 
экономических аспектов управления интеллек-
туальной собственностью, унификации подходов 
в правовом регулировании охраны различных объ-
ектов интеллектуальной собственности, увеличения 
кодифицированной составляющей законодатель-
ства, обеспечивающей системность и комплекс-
ность регулирования отношений в сфере интеллек-
туальной собственности), полагаем необходимым 
оценить целесообразность и правовые последствия 
изменения сложившейся системы прав на объекты 
интеллектуальной собственности и обеспечить еди-
нообразное толкование и применение норм о се-
кретах производства путем устранения указанных 
выше противоречий. 

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что 
активизация использования потенциала ноу-хау 
может обеспечить цифровую трансформацию эко-
номики на более высоком уровне.

В краткосрочной перспективе считаем необхо-
димым легально определить природу права на се-
креты производства в ст. 982 ГК и подтвердить либо 
опровергнуть отчуждаемость такого права, возмож-
ность оценки его стоимости. С учетом легализации 
в проекте Закона Республики Беларусь «Об изме-
нении кодексов» (ст. 1008 ГК) права на использова-
ние сведений, составляющих ноу-хау, предлагаем 
отразить в законодательстве Республики Беларусь 
(независимо от вида нормативного правового акта) 
единый подход к допустимости (недопустимости) 
передачи указанного права по договору. Это станет 
гарантией грамотной коммерциализации секретов 
производства. Мы полагаем, что сегодня на уровне 
ГК отражен единственный вариант распоряжения 
указанным объектом – передача по договору имен-
но сведений, составляющих секреты производства, 
а не права использования такого объекта интеллек-
туальной собственности (ст. 1012 ГК). Принимая во 
внимание специфику охраны секретов производ-
ства в Республике Беларусь, вероятное повыше-

ние уровня коммерциализации ноу-хау, связанное 
с цифровой трансформацией экономики, а также 
отсутствие сущностного пересмотра норм о ноу-
хау на уровне кодифицированного нормативного 
правового акта, предлагаем на основании ст. 397 
ГК опубликовать в печати примерные условия, раз-
работанные для договоров по передаче сведений, 
составляющих секрет производства (ноу-хау), или 
их части.

Особенности условий правовой охраны ноу-хау, 
природы права на указанный объект интеллекту-
альной собственности, нашедшие отражение в зако-
нодательстве Республики Беларусь, целесообразно 
оценивать не только с точки зрения теоретических 
подходов к пониманию исключительного права, 
но и с учетом запросов практики правопримене-
ния (однозначность, ясность и непротиворечивость 
правового регулирования). Полагаем, что только та-
кой подход позволит ноу-хау стать полноценным 
катализатором цифровой трансформации экономи-
ки. На определенном этапе наличие национальной 
специфики ноу-хау может породить проблемы по 
реализации официально провозглашенной25 регио-
нальной унификации гражданского законодатель-
ства государств – членов ЕАЭС.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ  

В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются основные направления совершенствования законодательства об авторском праве в связи с раз-
витием цифровых технологий. Обосновывается необходимость в его корректировке по причине возрастающей акту-
альности вопросов по расширению применения технологий больших данных (big data) и вовлечению в их обработку 
объектов авторского права, совершенствования технологий искусственного интеллекта, способных создавать объек-
ты, обладающие чертами объектов авторского права, развития технологий 3D-печати и необходимости соблюдения 
исключительного права авторов и иных правообладателей, определения места объектов виртуальной и дополненной 
реальности в системе авторского права. 

Ключевые слова: авторское право; произведение; большие данные; искусственный интеллект; виртуальные циф-
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The article discusses the main directions of improving copyright legislation in connection with the development of digital 
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Введение
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2Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта : дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.03. М. : РГАИС, 2018. 218 с.

3Карцхия А. А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. 
М. : РГАИС, 2019. 394 с.

4Гурко А. В. Правовая охрана трехмерных цифровых объектов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М. : РГАИС, 2020. 182 с.

Актуальность темы исследования обусловлена 
стремительным развитием цифровых технологий 
и внедрением их во все сферы общественной жиз-
ни. При этом такое развитие приводит к все более 
учащающимся ситуациям столкновения данных 
технологий с необходимостью обеспечения охраны 
прав интеллектуальной собственности, в особен-
ности авторского права. Существующий в автор-
ском праве принцип сочетания интересов авторов 
и иных правообладателей с интересами общества 
в современной реальности дополняется принципом 
сочетания авторских интересов и необходимостью 
развития научно-технического прогресса с досту-
пом к нему широких слоев общества. Использование 
произведений в интернете уже является одним из 
основных способов реализации исключительного 
права, при этом в некоторых случаях можно вести 
речь о необходимости предоставления особой, от-
личающейся от традиционной, охраны объектов 
авторского права. 

Вместе с тем следует отметить, что в Республике 
Беларусь в настоящее время вопросы взаимодей-
ствия цифровых технологий и авторского права 
исследуются немногими авторами. Так, имеются 

публикации Д. В. Ивановой [1], К. Д. Савицкой [2], 
Г. Н. Москалевич [3], касающиеся отдельных вопро-
сов такого взаимодействия. 

В Российской Федерации защищены докторская 
диссертация П. М. Морхата1 и кандидатская диссер-
тация Е. П. Сесицкого2 по вопросам искусственного 
интеллекта в сфере интеллектуальной собственно-
сти, кандидатские диссертации А. А. Карцхия3 по 
гражданско-правовой модели регулирования циф-
ровых технологий, А. В. Гурко4 по правовой охране 
трехмерных цифровых моделей. По теме виртуаль-
ной и дополненной реальности и объектов интел-
лектуальной собственности исследования проведе-
ны Е. С. Гринь, А. Г. Королевой [4].

Настоящая статья представляет собой попытку 
выявить основные направления, по которым может 
развиваться законодательство в сфере авторского 
права в связи с применением цифровых техноло-
гий. Задачами исследования являются определение 
круга цифровых технологий, в которых могут при-
сутствовать объекты авторского права, проблемных 
аспектов, возникающих при их применении, пред-
ложение законодательных путей решения возника-
ющих в данной сфере вопросов. 

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось с использованием 
общенаучных, общеправовых и частнонаучных ме-
тодов. Основными стали формально-юридический, 

сравнительно-правовой методы, а также метод мо-
делирования и метод правового (юридического) 
прогнозирования. 

Результаты и их обсуждение

Стремительное развитие цифровых технологий 
способствует возникновению новых вызовов, свя-
занных в том числе с правовым регулированием 
общественных отношений в процессе использова-
ния таких технологий. Одной из сфер, в существен-
ной степени затронутой использованием цифровых 
технологий, является сфера интеллектуальной соб-
ственности. В связи с появлением новых технологий 
возникают специфические объекты, обладающие 
характеристиками результатов интеллектуальной 
деятельности (объекты, созданные искусственным 
интеллектом, объекты виртуальной и дополненной 
реальности и т. д.) либо предполагающие специфи-
ческие способы их использования, к которым не 
может быть применено действующее законодатель-
ство в силу его разработки и утверждения до начала 
массового внедрения указанных технологий.

В Республике Беларусь основным документом, 
регулирующим гражданско-правовые и иные от-
ношения в области цифровой экономики и циф-
ровых технологий, является Декрет Президен-
та Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики». Вместе с тем 
данный нормативный акт не содержит каких-ли-
бо положений, определяющих особенности регу-
лирования прав интеллектуальной собственности 
в цифровой сфере. Существует также программный 
акт, в котором определяются основные направле-
ния развития цифровых технологий в Республике 
Беларусь, – государственная программа «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, утверж-
денная постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66. Данный 
акт содержит различные направления развития  
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цифровых технологий в зависимости от сфер дея-
тельности (государственное управление, образо-
вание, здравоохранение), указывает на развитие 
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, расширение доступа населения к электрон-
ным услугам. Вместе с тем документ носит сугубо 
программный характер и также не содержит пра-
вового регулирования возникающих юридических 
проблем при применении таких технологий.  

В Российской Федерации существует федераль-
ный проект «Цифровые технологии», входящий 
в состав национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» (утверждена про-
токолом заседания президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 
2019 г. № 7). Данный документ интересен тем, что 
в нем использован термин «сквозные цифровые 
технологии» и дан их перечень: большие данные, 
новые производственные технологии, промышлен-
ный интернет, искусственный интеллект, техноло-
гии беспроводной связи, компоненты робототех-
ники и сенсорика, квантовые технологии, системы 
распределенного реестра, технологии виртуальной 
и дополненной реальности.  

Полагаем, что подобный перечень было бы целе-
сообразно закрепить и в белорусском законодатель-
стве, по меньшей мере на уровне постановления 
правительства, что позволило бы установить кон-
кретные технологии цифровой экономики и впо-
следствии развивать комплексное правовое регули-
рование каждой из них. Указанный перечень можно 
применять и для выявления проблемных вопросов 
права интеллектуальной собственности, в частно-
сти авторского права, при использовании каждой 
из технологий. 

Представляется, что основными проблемами 
авторского права, которые могут возникнуть при 
применении цифровых технологий, являются пра-
вомерное использование произведений при при-
менении технологии больших данных, охраноспо-
собность результатов, обладающих признаками 
произведений, создаваемых системой искусствен-
ного интеллекта, статус и порядок использования 
объектов, создаваемых при помощи новых произ-
водственных технологий, главным образом техно-
логий трехмерной печати, правовое регулирование 
объектов виртуальной и дополненной реальности. 

Иные вопросы, как, например, применение си-
стемы распределенного реестра (блокчейн) в от-

5Рожкова М. А. Что такое большие данные (big data), чем они отличаются от обычных данных и в чем состоит проблема 
правового регулирования big data [Электронный ресурс]. URL:  https://zakon.ru/blog/2019/04/22/chto_takoe_bolshie_dannye_
big_data_chem_oni_otlichayutsya_ot_obychnyh_dannyh_i_v_chem_sostoit_proble (дата обращения: 30.09.2021).

6Корнев М. С. История понятия «большие данные» (big data): словари, научная и деловая периодика [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-ponyatiya-bolshie-dannye-big-data-slovari-nauchnaya-i-delovaya-periodika/ 
viewer (дата обращения: 30.09.2021).

7Рожкова М. А. Что такое большие данные (big data), чем они отличаются от обычных данных…  

ношении авторского права, в частности, в системе 
коллективного управления имущественными пра-
вами авторов, носят в большей степени процедур-
ный характер и не требуют концептуального пере-
смотра норм об объектах либо содержании данной 
отрасли права. 

Применение цифровых технологий невозможно 
без обработки больших массивов данных. При этом 
широко применяются технологии больших данных 
(big data). 

Наиболее упрощенно термин big data понимается 
как огромные массивы разнообразной информации 
(данных), постоянный поток больших объемов ин-
формации, непрерывно поступающей из различных 
источников5 .

Если проанализировать различные определения 
big data, то можно сделать вывод, что общим призна-
ком, на котором сделан акцент в данных дефиници-
ях, является большой массив данных. Вместе с тем 
в качестве еще одного признака big data называется 
необходимость применять специальные инструмен-
ты и методы сохранения, анализа и использования 
таких данных6. 

Распространен подход, получивший название 
«Три V», согласно которому большие данные опре-
деляются наличием следующих основных характе-
ристик: большого объема  (volume), разнообразия 
данных  (variety), высокой скорости их измене-
ния (velocity). 

Источники, из которых поступают данные, мож-
но условно объединить в две основные группы: 

• технические, создающие порядка 90 % всей но-
вой информации;

• социальные, включающие, в частности, со-
циальные медиа (социальные сети, специализи-
рованные форумы, блоги, сайты отзывов и т. д.), 
розничную торговлю (информация о совершенных 
транзакциях, сведения из товарных чеков, дисконт-
ных карт и т. д.), здравоохранение (сведения о по-
ставленных диагнозах, методах лечения, оценке его 
эффективности, отраженные в медицинских картах, 
результатах лабораторных исследований и т. д.)7. 

При обработке источников второй группы от-
дельные из них могут содержать охраняемые резуль-
таты интеллектуальной деятельности, например 
произведения литературы, дизайна, географиче-
ские карты и т. д. При этом может возникнуть во-
прос о правомерности использования таких источ-
ников. В обратном случае надлежащее исполнение 
требований законодательства об исключительных 



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2021;3:23–31 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2021;3:23–31

26 БГУ – столетняя история успеха

правах повлечет ограничение в области развития 
технологий big data. 

В настоящее время в национальном законода-
тельстве об авторском праве существуют следую-
щие возможности правомерного использования 
источников при применении технологий больших 
данных. Так, Д. В. Иванова в качестве эффективного 
решения вопроса об объектах авторского права, на 
которые невозможно оперативно ответить, предла-
гает использовать категории свободных лицензий. 
Это позволяет игнорировать вопросы применимо-
сти авторского права, поскольку если оно действует, 
то свободные лицензии решают вопрос правомер-
ности, а если не действует, то результат ничем не 
отличается с точки зрения коммерческой деятель-
ности [1, с. 23].

Следует отметить, что законодательство Респу-
блики Беларусь не содержит понятия «свободная 
лицензия». Вместе с тем с 27 мая 2020 г. в Законе 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском 
праве и смежных правах» (далее – Закон об автор-
ском праве) получило закрепление более общее по-
нятие «открытые лицензии» (ст. 45). Под открытыми 
лицензиями понимаются лицензионные договоры, 
условия которых должны быть доступны неопре-
деленному кругу лиц и размещены таким образом, 
чтобы лицензиат имел возможность ознакомиться 
с ними перед началом использования соответству-
ющего объекта авторского права или смежных прав. 
Полагаем, что данную статью необходимо дополнить 
нормой о возможности использования лицензиа-
том произведения для создания нового результата 
интеллектуальной деятельности (по аналогии с п. 2 
ст. 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции). Это позволит также обеспечить возможность 
применения свободных лицензий8 в отношении 
произведений, основанных на больших данных. 

Другой возможностью правомерного использо-
вания объектов авторского права в рамках техноло-
гий big data является применение к ним положений 
о свободном (без необходимости выдачи лицензий) 
использовании произведений. В рассматриваемом 
нами случае может быть применена норма п. 2 ст. 32 
Закона об авторском праве, согласно которой до-
пускается воспроизведение отрывков из право-
мерно обнародованных произведений (цитирова-
ние) в оригинале и переводе в исследовательских, 
образовательных, полемических, критических или 
информационных целях в том объеме, который 
оправдан целью цитирования, в частности для об-
разовательных, научных и иных социальных целей 
посредством использования их в интернете. 

В этом контексте следует также привести поло-
жения п. 2 ст. 36 Закона об авторском праве о воз-

8Open definition 2.1 [Electronic resource]. URL: http://opendefinition.org/od/2.1/en/ (date of access: 30.09.2021).
9Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности… 420 с. ; 

Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение. М. : Издат. дом Высш. шк. экономики, 2019. С. 15.

можности использования отрывков из литератур-
ных произведений посредством репродуцирования 
и иного воспроизведения в образовательных и ис-
следовательских целях (п. 2 ст. 36 Закона об автор-
ском праве). 

Данные положения приведены в свете действия 
в Европейском союзе Директивы (ЕС) № 2019/790 
Европейского Парламента и Совета Европейско-
го союза от 17 апреля 2019 г. об авторском праве 
и смежных правах в рамках единого цифрового рын-
ка, дополняющая директивы 96/9/ЕС и 2001/29/ЕС.  
Ст. 3, 4 разд. 2 данного документа определяют прави-
ла в отношении интеллектуального анализа текстов 
и данных, под которым понимается любой автома-
тизированный аналитический метод, направлен-
ный на анализ текстов и данных в цифровой форме 
с целью получения информации, включающей мо-
дели, тенденции и корреляции, но не ограничива-
ющейся ими. Указанный интеллектуальный анализ 
разрешено проводить научно-исследовательским 
организациям и учреждениям культурного насле-
дия. 

Представляется, что названные положения могут 
быть восприняты и национальным законодателем, 
прежде всего путем расширения нормы п. 2 ст. 36 
Закона об авторском праве иными способами сво-
бодного использования произведений, наряду с вос-
произведением. 

Технологии big data активно применяются и при 
функционировании систем искусственного интел-
лекта, получивших стремительное развитие в по-
следние десятилетия. Термин «искусственный ин-
теллект», введенный в оборот Дж. Маккарти в 1956 г. 
на специализированной научной конференции по 
вопросам науки и технологии создания «интеллек-
туальных» машин, имеет немало различных опре-
делений9, в которых вместе с тем можно выделить 
отличительные черты: он включает программные 
и (или) аппаратные средства, т. е. компьютерные 
программы и составляющие материальные устрой-
ства; обладает определенной степенью автономно-
сти, т. е. самостоятельности по отношению к реше-
ниям или действиям человека; способен к обу чению 
и принятию решений, поскольку система искус-
ственного интеллекта не статична, а может овладе-
вать новыми умениями и знаниями.

Группы технологий искусственного интеллек-
та разнообразны и включают, например, обработ-
ку текстов на естественном языке, распознавание 
и синтез речи, компьютерное зрение, разработку 
интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений, предиктивную аналитику (legal tech), бес-
пилотный транспорт, медицинские роботы, техно-
логии «Умный дом», «Умный город» и т. д.
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В процессе функционирования систем искус-
ственного интеллекта ими могут создаваться объ-
екты, обладающие признаками результатов ин-
теллектуальной деятельности, что ставит перед 
правом интеллектуальной собственности ряд во-
просов, в связи с актуальностью которых Всемир-
ная организация интеллектуальной собственности 
в 2020 г. открыла отдел, посвященный проблемам 
интеллектуальной собственности и искусственно-
го интеллекта. 21 мая 2020 г. был принят пересмо-
тренный Концептуальный документ по вопросам, 
касающимся политики в области искусственного 
интеллекта и интеллектуальной собственности. 
Указанный документ не вырабатывает каких-либо 
единых подходов к регулированию объектов, обла-
дающих признаками результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных искусственным интеллек-
том, а лишь содержит перечень вопросов, подлежа-
щих разрешению (в частности, о том, являются ли 
охраноспособными объекты, созданные системами 
искусственного интеллекта, кто будет считаться ав-
тором результата интеллектуальной деятельности, 
созданного системой искусственного интеллекта, 
кому будет принадлежать исключительное право 
на объекты, созданные системами искусственного 
интеллекта).

В доктрине выделяют определенные концепции 
решения вопроса о носителе прав на объекты, соз-
данные системой искусственного интеллекта либо 
при ее участии и обладающие признаками объекта 
авторского права: от машиноцентрической концеп-
ции, предполагающей наделение системы искус-
ственного интеллекта правами обладателя исклю-
чительного права, до антропоцентрической, где все 
права принадлежат человеку, и концепции нулевого 
авторства, т. е. отсутствия автора10.

Наиболее распространена точка зрения о том, 
что роботы не могут создавать принципиально но-
вые творческие решения или произведения по при-
меру человеческого разума и интеллекта. Если же 
машиной создается уникальный результат, то это 
происходит либо благодаря копированию уже из-
вестных произведений, либо исполнению команд, 
заложенных в алгоритмах программно-аппаратного 
комплекса искусственного интеллекта, либо новой 
компиляции уже известных решений и произведе-
ний, которые прописаны в программных кодах или 
математически составляются нейросетью. Иными 
словами, искусственный интеллект не может осу-
ществлять творческую деятельность и не  может 
считаться автором созданного творческого произ-
ведения11.

Таким образом, на сегодняшний день система ис-
кусственного интеллекта в национальных юрисдик-

10Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности… С. 33.
11Карцхия А. А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий… С. 160.
12Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта… С. 68.

циях не признается субъектом права. Вместе с тем 
необходимо решить вопрос о том, можно ли призна-
вать автором какое-либо иное лицо (разработчика, 
оператора), будет ли это лицо являться обладателем 
исключительного права и как будет осуществляться 
правовая охрана такого произведения. При решении 
данного вопроса возможны следующие варианты: 

• автором и обладателем исключительного права 
является разработчик системы;

• автором и обладателем исключительного права 
является владелец системы;

• автором и обладателем исключительного права 
является оператор системы;

• автором является разработчик, а обладателем 
исключительного права – владелец либо оператор 
системы;

• автором нельзя признать ни одного из субъ-
ектов. 

Однозначного ответа на этот вопрос нет в су-
дебной практике, которая по этим проблемам пока 
практически отсутствует. Вместе с тем согласно до-
минирующему подходу при возникновении подоб-
ных споров автором следует признавать разработ-
чика систем искусственного интеллекта12.

Ранее нами высказывалось мнение о необходи-
мости правовой охраны результата подпадающей 
под признаки творческой деятельности, созданно-
го системой искусственного интеллекта. При этом 
исключительное право на такое произведение мо-
жет быть признано как за разработчиком такой си-
стемы, если в появлении результата не участвуют 
другие лица, так и за владельцем либо оператором 
системы, если они оказывают определяющее влия-
ние на фиксацию результата. В каждом случае не-
обходимо устанавливать четкую причинную связь 
между вкладом каждого из перечисленных субъек-
тов в создание объекта и самим объектом [5, с. 61]. 

В то же время с развитием технологий искус-
ственного интеллекта все более актуальной стано-
вится ситуация, когда такую причинную связь уста-
новить невозможно. 

В п. 80 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 
«О применении части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» указывается: «Вместе 
с тем результаты, созданные с помощью техниче-
ских средств в отсутствие творческого характера 
деятельности человека (например, фото- и видео- 
съемка работающей в автоматическом режиме ка-
мерой видеонаблюдения, применяемой для фик-
сации административных правонарушений), объ-
ектами авторского права не являются». 

Предполагается, что в среднесрочной пер-
спективе (10–15 лет) возникнет необходимость  
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закрепления в законодательстве особого вида объ-
ектов, которые обладают признаками произведе-
ний, но созданы системами искусственного интел-
лекта. 

По мнению В. О. Калятина, в данном случае пред-
ставляется логичным выделить соответствующее 
смежное право на созданный роботом объект по 
аналогии с правом на нетворческие базы данных, 
фонограммы и вещание, охраняемые в Российской 
Федерации [6, с. 25–26].

Ю. С. Харитонова предлагает ввести право sui 
generis на цифровые результаты деятельности ис-
кусственного интеллекта [7, с. 82–83].

Вместе с тем на данном этапе развития техноло-
гий вводить особые нормы для результатов деятель-
ности искусственного интеллекта, обладающих при-
знаками объекта авторского права, представляется 
несколько преждевременным. Предварительным 
этапом решения вопросов охраноспособности таких 
объектов является формирование единой судебной 
практики.

Одними из перспективных новых производствен-
ных технологий являются аддитивные технологии – 
технологии послойного создания трехмерных 
объектов на основе их цифровых моделей, позво-
ляющие изготавливать изделия сложных геометри-
ческих форм и профилей. Их также обозначают как 
технологии трехмерной печати (3D-печати)13.

3D-печать имеет ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными технологиями: сравнительно низ-
кие издержки на воспроизведение объекта, высокая 
скорость и точность воспроизведения оригинала, 
возможность производства объекта непосредствен-
но потребителем.

Следует отметить, что правовой режим 3D-мо-
делей может рассматриваться в различных вари-
антах: как цифровой файл изделия, изображение 
изделия в трехмерной модели в электронной форме, 
программное обеспечение 3D-моделирования или 
печати, конечное изделие, полученное способом 
3D-моделирования или печати.

Что касается программного обеспечения по соз-
данию 3D-модели, то его можно отнести к компью-
терным программам14.

Более интересным представляется вопрос право-
вого режима изображений изделия в трехмерной 
модели в электронной форме и конечного изделия, 
полученного путем 3D-печати. 

Технология трехмерной печати базируется на 
моделях, существующих в виртуальной реаль-
ности. На основании такой модели при помощи 
3D-принтера создаются объекты материального 

13Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение… С. 15. 
14Текст отчета по 1 этапу разработки концепции [Электронный ресурс]. URL: https://sk.ru/legal/improving-rule-making-

and-st-manag/ (дата обращения: 19.02.2021).
15Гурко А. В. Правовая охрана трехмерных цифровых объектов… С. 35–36.
16Там же. С. 40.
17Там же. С. 47.

мира. По определению, данному А. В. Гурко, трех-
мерная цифровая модель  – это имитация сред-
ствами трехмерной графики реального или несу-
ществующего объекта, включая собственно модель 
(виртуальный объем) объекта, все примененные 
к данному объекту настройки, материалы и текстур-
ные карты, а также относящиеся непосредственно 
к имитируемому объекту иные подобъекты (источ-
ники света, системы частиц и т. п.). Подчеркивается, 
что это первый результат работы человека с трех-
мерными цифровыми объектами и изображениями, 
который может охраняться правом интеллектуаль-
ной собственности15.

При этом автор выделяет трехмерный цифровой 
объект – любой объект, существующий в электрон-
но-цифровой системе трехмерных координат, ко-
торый может быть использован при помощи спе-
циальных программных и аппаратных средств. 
Охраняемый трехмерный цифровой объект – это 
трехмерный цифровой объект, в котором воплощен 
охраняемый результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации16.

Само же воплощение 3D-модели в реальности 
при помощи технологии 3D-печати не представляет 
собой самостоятельный объект. По мнению автора, 
способ использования произведения в данном слу-
чае – воспроизведение17. Отмечаем, что согласно 
ст. 4 Закона об авторском праве воспроизведением 
признается изготовление, в том числе тиражирова-
ние, одного или более экземпляров объекта автор-
ского права или смежных прав в любой объективной 
форме (в том числе отличной от формы, в которой 
существует оригинал), включая постоянное или вре-
менное хранение в цифровой или иной объектив-
ной форме в электронном средстве или на другом 
материальном носителе. При этом согласно п. 2 ст. 6 
упомянутого закона авторское право распространя-
ется на произведения, существующие в какой-либо 
форме, в том числе объемно-пространственной, ко-
торой может быть также и модель. Таким образом, 
законодательство Республики Беларусь позволяет 
считать трехмерную модель и созданный на ее осно-
ве трехмерный объект воспроизведением в форме 
модели или изделия соответственно.

Однако актуальным остается вопрос о том, к ка-
кому виду произведения отнести объект, если он 
является оригинальным, т. е. не представляет со-
бой воспроизведение уже существующего объекта?

Несмотря на то что 3D-объект возникает в циф-
ровой форме, его нельзя признать компьютер-
ной программой. В соответствии со ст.  4 Закона 
об авторском праве компьютерная программа –  
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представленная в объективной форме упорядочен-
ная совокупность команд и данных, предназначен-
ных для использования на компьютере и в иных 
системах и устройствах в целях обработки, переда-
чи и хранения информации, производства вычис-
лений, получения аудиовизуальных изображений 
и других результатов. 

На основании анализа российского законода-
тельства А. В. Гурко делает вывод, что 3D-модель яв-
ляется особым видом произведения18. Е. Ю. Мартья-
нова придерживается точки зрения, что 3D-модель 
является самостоятельным объектом интеллекту-
альных прав19.

На наш взгляд, представленные выше позиции 
неприменимы к национальному законодательству. 
В научных исследованиях высказывается мнение, 
что 3D-модель может признаваться промышленным 
образцом20. О нарушении прав на промышленный 
образец при использовании технологии 3D-печати 
упоминает также А. Ю. Чурилов [8, с. 126]. Таким 
образом, поскольку 3D-модель отражает внешнее 
решение определенного изделия, представляется, 
что ее можно отнести к произведениям дизайна, 
выраженным в пространственно-объемной форме. 

Широкое распространение во многих сферах 
деятельности получают и технологии виртуальной 
и дополненной реальности. 

Технологии виртуальной реальности представ-
ляют собой технологии компьютерного моделиро-
вания трехмерного изображения или пространства, 
посредством которых человек взаимодействует 
с синтетической (виртуальной) средой с последую-
щей сенсорной обратной связью.

Технологии дополненной реальности – техноло-
гии визуализации, основанные на добавлении ин-
формации или визуальных эффектов в физический 
мир посредством наложения графического и (или) 
звукового контента для улучшения пользователь-
ского опыта и интерактивных возможностей21.

Различия между виртуальной и дополненной ре-
альностью состоят в том, что с помощью виртуаль-
ной реальности конструируется новый искусствен-
ный мир, в то время как дополненная реальность 
позволяет вносить ряд искусственных элементов 
в восприятие реальности. Кроме того, отличитель-
ной особенностью технологии дополненной реаль-
ности является то, что она накладывает виртуаль-
ные объекты на окружающую среду. Виртуальная же 
реальность предлагает автономный искусственный 
мир [4, с. 90–91]. 

В сфере технологий виртуальной и дополненной 
реальности могут существовать множество объек-

18Гурко А. В. Правовая охрана трехмерных цифровых объектов… С. 65. 
19Мартьянова  Е. Ю. Интеллектуальная собственность и 3D-печать: 3D-модель как объект интеллектуальных прав // 

E-commerce и взаимосвяз. обл. (правовое регулирование) : сб. ст. / отв. ред. М. А. Рожкова. М. : Статут, 2019. 448 с.
20Текст отчета по 1 этапу разработки концепции…
21Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение… С. 16. 

тов авторского права, образовывающих сложную 
систему. 

Так, с учетом возможности активного взаимодей-
ствия пользователя с виртуальной и дополненной 
реальностью можно выделить две группы объектов 
авторского права. В первую из них входят созданные 
творческим трудом авторов объекты, формирующие 
виртуальную или дополненную реальность. Вторую 
группу составляют объекты, полученные пользова-
телями технологий виртуальной и дополненной ре-
альности путем создания или приобретения. Вместе 
с тем объекты второй группы также имеют свои осо-
бенности, поскольку функциональные возможности 
платформы виртуальной или дополненной реально-
сти могут значительно ограничивать свободу твор-
чества [4, с. 92–93].

Таким образом, различный характер имеют как 
сами объекты, так и субъекты, творческим трудом 
которых они созданы. 

Кроме того, технологии виртуальной и допол-
ненной реальности позволяют совмещать ориги-
нальные и уже существующие объекты. В данном 
случае речь идет о воспроизведении уже существу-
ющего произведения, что требует получения соот-
ветствующего разрешения автора или правообла-
дателя.

С учетом вышеизложенного можно сделать вы-
вод о необходимости урегулирования прав на объ-
екты виртуальной и дополненной реальности либо 
при помощи лицензионных соглашений между ав-
торами, пользователями таких объектов и авторами 
произведений, которые в них используются, либо 
путем применения конструкции сложного объекта 
авторского права. 

В литературе отмечается, что владельцы боль-
шинства платформ, применяющих технологии 
виртуальной или дополненной реальности, могут 
использовать созданные пользователями объекты 
благодаря лицензионным соглашениям, ограничи-
вая тем самым исключительное право пользователя.

Виртуальная среда в большинстве случаев фор-
мируется благодаря компьютерным играм (напри-
мер, игра Pockemon go, разработанная и изданная 
компанией Niantic). Ядро технологии виртуальной 
и дополненной реальности составляет программное 
обеспечение [4, с. 93]. 

Таким образом, для анализа возможности охра-
ны объектов виртуальной и дополненной реально-
сти при помощи сложных объектов авторского пра-
ва исследуем правовой режим компьютерных игр. 
Чаще игры рассматриваются в качестве составного 
произведения, включающего программный код,  
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сюжет, персонажей, диалоги, музыкальное, визуаль-
ное сопровождение. 

Так, в судебной практике США сложилась пози-
ция, согласно которой мультимедийные продукты 
относятся к аудиовизуальным произведениям22. 

В Законе об авторском праве дается определение 
вышеназванного понятия (произведение, состоящее 
из зафиксированной серии связанных между собой 
изображений (с сопровождением или без сопрово-
ждения их звуком), создающих впечатление движе-
ния, и предназначенное для зрительного и слухового 
(в случае сопровождения звуком) восприятия с по-
мощью соответствующих технических устройств). 
К аудиовизуальным произведениям относятся кино-
фильмы, телефильмы, видеофильмы и другие кино- 
и телепроизведения независимо от способа их перво-
начальной или последующей фиксации.

Таким образом, компьютерная игра не подпадает 
под понятие «аудиовизуальное произведение». 

Одним из вариантов правовой охраны объектов 
виртуальной и дополненной реальности является 
возможность признания их мультимедийными про-
изведениями.

Е. С. Котенко считает, что под мультимедийным 
продуктом понимается выраженный в электронной 
(цифровой) форме объект авторских прав, который 
включает в себя несколько охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности (таких как 
программа для ЭВМ, произведения изобразитель-
ного искусства, музыкальные произведения и др.) 
и с помощью компьютерных устройств функцио-
нирует в процессе взаимодействия с пользователем 
[9, с. 34].

Г.  Н.  Москалевич понимает мультимедийный 
продукт как объект интеллектуальной собственно-

22Midway Mfg. Co. v. Dirkschneider, 543 F. Su. Pp. 466 (D. Neb. 1981) [Electronic resource]. URL: https://law.justia.com/cases/
federal/district-courts/FSupp/543/466/1460981/ (date of access: 19.02.2021).

сти, в котором содержатся несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, вы-
раженных в электронном (цифровом) варианте, 
функционирующий при помощи компьютерных 
программ и устройств в процессе взаимодействия 
с пользователем [3, с. 508].

Вместе с тем признать компьютерную игру 
мультимедийным произведением было бы не со-
всем верно, поскольку последнее не предполагает 
взаимодействие пользователя с содержанием этого 
произведения и вариативность в зависимости от его 
действий. 

Разрешить данную проблему видится возмож-
ным с помощью введения понятия «сложный объ-
ект интеллектуальной собственности». В Законе об 
авторском праве данное понятие не содержится, 
в то время как в Гражданском кодексе Российской 
Федерации в ст. 1240 упоминается понятие «слож-
ный объект», которое включает несколько охраня-
емых результатов интеллектуальной деятельности 
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, 
театрально-зрелищное представление, мультиме-
дийный продукт, база данных). Вместе с тем недо-
статком данного определения является закрытый 
перечень объектов. Так, К. Д. Савицкая называет 
в качестве причины появления новых сложных объ-
ектов развитие информационных технологий. Сле-
довательно, при формулировке дефиниции понятия 
«сложный объект» нужно определить его содержа-
тельные рамки, не ограничиваясь исчерпывающим 
перечнем [2, с. 37]. Таким образом, как сложный 
объект можно охранять объекты виртуальной и до-
полненной реальности. На основании изложенного, 
указанное понятие целесообразно включить в пере-
чень объектов авторского права.

Заключение

Развитие цифровых технологий, появление но-
вых реально существующих и виртуальных объектов 
приводит к возникновению все большего количе-
ства вопросов в сфере их правового регулирования. 
Проведенный анализ основных видов цифровых 
технологий относительно применения законода-
тельства об авторском праве позволил сделать вы-
воды следующего характера. 

Кардинальный пересмотр национального зако-
нодательства об авторском праве не представляется 
в настоящий момент целесообразным, поскольку 
многие вопросы, связанные с применением циф-
ровых технологий, могут быть решены на основе 
действующего законодательства путем анализа 
сущности таких технологий и выбора наиболее оп-
тимального способа регулирования. В связи с этим 

более важной задачей на текущем этапе видится 
разъяснение на уровне судебной практики, напри-
мер путем издания постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь, особенностей 
применения законодательства об авторском праве 
при возникновении споров в области цифровых 
технологий. Это поможет формированию единой 
судебной практики в данных вопросах. 

В то же время тенденции развития законодатель-
ства об авторском праве должны быть направлены 
прежде всего на увеличение количества случаев сво-
бодного использования произведений и упрощение 
получения разрешений от правообладателя, а также 
на возможность предоставления единого правового 
режима сложным объектам интеллектуальной соб-
ственности. 
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Введение принципиально новых объектов автор-
ского права представляется задачей среднесрочной 
перспективы. Вместе с тем с учетом стремительного 

роста научно-технического прогресса указанные за-
дачи могут приобрести максимальную степень ак-
туальности уже в ближайшее время. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ 
 В СФЕРЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. И. ПЛАТОНОВА1)

1)Московский государственный институт международных отношений  
при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, пр. Вернадского, 76, 119454, г. Москва, Россия

Изучается цифровая трансформация здравоохранения в Российской Федерации. Анализ результатов исследова-
ния цифровой зрелости, а также современное состояние данной отрасли показали, что существует риск значительно-
го сокращения доступности медицинской помощи населению. Способствовать разрешению данных проблем могло 
бы более широкое применение телемедицинских технологий. Однако действующее законодательство не позво ляет 
использовать потенциал телемедицины в должном объеме. В связи с этим видится интересным рассмотрение воз-
можности введения экспериментального правового режима в сфере телемедицинских технологий, а также сопут-
ствующих рисков установления таких режимов. По мнению автора, крайне важно, чтобы экспериментальный право-
вой режим в области телемедицины, который планируется установить к концу текущего года, основывался не только 
на принципах, указанных в соответствующем законе, но и на принципах разумности, обоснованности и необходи-
мости, а также соблюдал приоритет прав и законных интересов пациента.

Ключевые слова: здравоохранение; цифровизация; цифровая зрелость; экспериментальные правовые режимы; 
телемедицинские технологии; медицинская помощь.
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TO THE ISSUE OF THE PILOT LEGAL REGIME  
ON TELEMEDICINE TECHNOLOGIES
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The article is devoted to the study of the Russian health care system’s digitalisation. The results of the digital maturity 
research of the Russian regions, as well as the analyses of a current problems of the health care system shows the risk of 
reduced access to health care. The wide use of telemedicine technologies could help to solve these problems partly. Current 
legislation, however, did not allow for adequate use of telemedicine. In that connection, it would be interesting to consider 
the possibility of introducing a pilot legal regime for telemedicine technologies, as well as the attendant risks of such re-
gimes. It is important that the experimental legal regime for telemedicine to be established by the end of this year be based 
not only on the principles specified in the relevant law, but also on the principle of reasonableness, and necessity, and the 
priority of the patient’s rights and legitimate interests.
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Введение

1Здоровье в цифре [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/10/14/cifrovye-resheniia-dolzhny-uchityvat-udobstvo-i-
vracha-i-pacienta.html (дата обращения: 15.10.2021).

Цифровая трансформация затрагивает сегодня 
все сферы жизни общества, в том числе здравоохра-
нение. Несмотря на то что данный процесс начался 
давно, лишь с началом пандемии стало возможным 
говорить о начале системного решения проблем 
цифровизации здравоохранения, к которым отно-
сятся как создание единого цифрового контура и ус-
ловий для быстрого и беспрепятственного обмена 
информа цией между государственными уполномо-
ченными органами, медицинскими организа циями, 
врачами и пациентами, так и внедрение новых тех-
нологий, методов и способов лечения различных 
заболеваний, развитие телемедицинских техноло-
гий. Кроме того, важным направлением является 
цифровизация медицинского образования, а также 
деятельность по подготовке специалистов, обладаю-
щих необходимыми цифровыми навыками и компе-
тенциями. Эффективная система здравоохранения 
и охраны здоровья граждан является крайне важным 
элементом для обеспечения национальной безопас-

ности, особенно в современных сложных условиях. 
Задача государства состоит в создании условий, при 
которых медицинская помощь, оказываемая лицам, 
находящимся на территории России, была бы до-
ступна и качественна, а также чтобы обеспечивалась 
преемственность такой помощи. Важно понимать, 
что вынужденно вводимые в целях борьбы с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
ограничения, а также необходимость использования 
значительных ресурсов (в том числе и человеческих) 
для борьбы с ней, привели к снижению уровня до-
ступности медицинских услуг. В данных условиях 
телемедицинские технологии могут способствовать 
минимизации рисков. Однако правовое регулиро-
вание соответствующих общественных отношений 
не позволяет использовать весь потенциал упомя-
нутых технологий. В связи с вышесказанным пред-
ставляется интересным рассмотреть перспективы 
развития телемедицинских технологий в условиях  
создания экспериментального правового режима.

Результаты и их обсуждение

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» одним из приоритетных направлений 
развития страны названа цифровая трансформа-
ция, связанная с достижением цифровой зрелости 
ключевых отраслей экономики и социальной сфе-
ры, в том числе здравоохранения. При исследовании 
уровня цифровой зрелости изучаются такие крите-
рии, как развитие инфраструктуры, взаимодействие 
медицинских организаций с подсистемами Единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ), внедрение централизо-
ванных подсистем геоинформационной системы 
в субъекте РФ, межведомственное электронное 
взаимо действие и др. 

Проведенный анализ цифровой зрелости регио-
нов России по результатам 2020 г. показал наличие 
значительного разрыва между лидерами и отстаю-
щими регионами. В число ведущих регионов вошли 
Тульская, Тамбовская, Ленинградская области с по-
казателями 94,5–97,4 %, Омская и Ростовская об-
ласти, Еврейская автономная область имеют самые 
низкие показатели 20,6–26,6 %. Для преодоления 
столь значительного разрыва предполагается раз-
работать индивидуальные треки достижения пока-
зателей цифровой зрелости до 2030 г. для каждого 
региона. Учет опыта соседей, корректировка про-
гнозных показателей с учетом принципа разумно-
сти и достижимости, а также особенностей региона 
могут способствовать активизации работы в направ-

лении цифровой трансформации здравоохранения. 
Положительное влияние на преодоление данной 
проблемы может оказывать разработка единых тре-
бований к региональным системам и стандарта ин-
формационного взаимодействия. Создание единых 
требований и рекомендаций, стандарта в базовой 
функциональности упростит деятельность руково-
дителей регионов, а, кроме того, позволит сократить 
издержки и ускорить процесс цифровой трансфор-
мации здравоохранения в целом1. Кроме того, мож-
но отметить, что сегодня медицинские организации 
используют в своей деятельности медицинские ин-
формационные системы (далее – МИС), однако ар-
хитектура, набор функций и возможностей у таких 
системы различны. В данном случае стандартизация 
МИС, разработка определенных обязательных тре-
бований к ним позволили бы повысить уровень их 
интероперабельности. Сегодня становится крайне 
важным не только организовать возможность веде-
ния электронного документооборота посредством 
единой системы в медицинских организациях, но 
и обеспечить реализацию принципа преемствен-
ности оказания медицинской помощи. 

Сущность данного принципа заключается в том, 
что медицинская помощь должна быть доступна 
и непрерывна. Иными словами, важно достигнуть 
такого уровня цифровизации здравоохранения, 
когда пациент, независимо от места пребывания 
в пределах страны, может получить должную ме-
дицинскую помощь и имеет доступ к медицин-
ской информации относительно своего здоровья.  
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Предлагается классифицировать шесть уровней 
преемственности медицинской помощи: от нулево-
го, где преемственность не осуществляется даже на 
уровне самой медицинской организации, до пято-
го, когда существует преемственность медицинской 
помощи между всеми соответствующими организа-
циями страны. Свободный обмен данными между 
медицинскими организациями позволит не только 
оказывать помощь своевременно и качественно, 
но и более точно ставить диагноз и обеспечивать 
оптимальное лечение, а также сократить объем  
затрачиваемых государством ресурсов. Достижение 
высокого уровня такой преемственности названо 
в качестве целевого в Федеральном проекте «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» [1, с. 8]. 

Очевидно, главный вопрос, который возникает 
в данном контексте, – это обеспечение безопасно-
сти данных пациента, ведь медицинские сведения 
о человеке наиболее ценны. Медицинские органи-
зации должны принять все возможные меры по со-
хранению конфиденциальности такой информации. 
И здесь речь идет не только об обеспечении мер по 
минимизации рисков несанкционированного до-
ступа к конфиденциальной информации, защите 
оборудования от внешнего воздействия [2, с. 54], но 
и о повышении уровня компьютерной грамотно-
сти персонала медицинской организации. Так как 
зачастую причиной утечки информации является 
человеческий фактор, сотрудники самой организа-
ции умышленно или по неосторожности нарушают 
порядок работы с МИС, что может привести к утечке 
данных о пациентах. 

Предпринимаемые шаги в области цифровой 
трансформации здравоохранения направлены на 
повышение качества предоставляемых услуг и их 
доступности. Учитывая тот факт, что в период вве-
дения режима повышенной готовности, а также 
применения иных мер, направленных на борьбу 
с пандемией COVID-19, согласно данным Росста-
та, общее число обращений граждан за медицин-
ской помощью в 2020 г. выросло незначительно, 
можно констатировать сокращение объема оказы-
ваемых медицинских услуг пациентам не в связи 
с COVID-19. Действительно, в 2020 г. наблюдалось 
значительное уменьшение количества обращений 
граждан в медицинские организации за оказанием 
первичной медицинской помощи. Это не свиде-
тельствует о снижении заболеваемости, повыше-
нии уровня здоровья населения. Одной из причин 
может быть названо нежелание пациентов посещать 
медицинские учреждения из-за опасения зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией. Между тем 
очевидно, что несвоевременное обращение к врачу 
может привести к развитию болезни, а это потре-
бует более интенсивного лечения, также, возмож-
но, лечение будет уже неэффективным. Подобные 

случаи приводят не только к человеческой гибели, 
но и к увеличению затрат со стороны государства. 
Именно профилактические мероприятия, ранняя 
диагностика способствуют становлению более здо-
рового общества. Национальный проект «здраво-
охранение» определяет в качестве ключевой цели 
обеспечение охвата граждан профилактическими 
медосмотрами не реже одного раза в год. 

Учитывая вышесказанное, полагаем, что теле-
медицинские технологии в данном случае могут 
способствовать улучшению ситуации, повышению 
доступности медицинской помощи [3]. По мнению 
специалистов, до 20 % объема услуг первичной ме-
дицинской помощи может быть переведено в те-
лемедицинский формат, что позволит сократить 
стоимость медицинского обслуживания до 12 % по 
сравнению с традиционным подходом. Это также 
даст возможность разгрузить первичное поликли-
ническое звено. Кроме того, за время пандемии 
и сам спрос на телемедицинские технологии достиг 
рекордных уровней. Так, ООО «Медси» – сеть част-
ных клиник России, оказывающая телемедицинские 
услуги, – объявила о росте спроса на данный вид ус-
луг в прошедшем 2020 г. на 300 %. Однако, с одной 
стороны, новые технологии интегрируются в ин-
дустрию здравоохранения, а с другой – не имеют 
должного правового регулирования. Действующее 
законодательство определяет достаточно ограни-
ченные возможности использования таких техно-
логий [4]. Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 323-ФЗ) под телемедицин-
скими технологиями понимаются информационные 
технологии, обеспечивающие дистанционное взаи-
модействие медицинских работников между собой, 
с пациентами и (или) их законными представителя-
ми, идентификацию и аутентификацию указанных 
лиц, документирование совершаемых ими действий 
при проведении консилиумов, консультаций, дис-
танционного медицинского наблюдения за состоя-
нием здоровья пациента.

Исходя из представленного выше определения, 
можно выделить две сферы применения телемеди-
цины:

1. Взаимодействие работников здравоохранения 
между собой. Причем законодатель использовал 
понятие «медицинские работники», тем самым 
определив, что взаимодействие может происхо-
дить и на уровне среднего медицинского персона-
ла. Использование телемедицинских каналов связи 
позволяет врачам проконсультироваться у своих 
более опытных коллег или, возможно, у специали-
ста узкого профиля в тех случаях, когда у пациента 
нет возможности получить необходимую помощь, 
непосредственно обратившись к такому специали-
сту. Некоторые авторы предлагают к видам теле-
медицинских технологий также относить видео-
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конференции и дистанционное обучение [5, с. 30]. 
Подобный подход, как показал период пандемии, 
вполне оправдан ввиду их массового применения 
в Российской Федерации и в мире. Расширение до-
ступа к обучающим программам, конференциям, 
семинарам способствует повышению уровня ква-
лификации медицинских работников.

2. Взаимодействие медицинских работников с па-
циентами. Именно данному направлению традици-
онно уделяется наибольшее внимание исследовате-
лей. Действующее законодательство, регулирующее 
соответствующие правоотношения достаточно 
жестко (это вполне оправдано), принимая во вни-
мание ценность объекта таких правоотношений, 
является определенного рода барьером на пути раз-
вития современных технологий, расширения сфер 
их применения. В попытке найти некий баланс ин-
тересов всех сторон законодателем был разработан 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфе-
ре инноваций в Российской Федерации», позволя-
ющий некоторым организациям на определенной 
территории и на определенный срок соблюдать 
действующее законодательство с определенными 
особенностями, некоторыми изъятиями. Разработка 
проектов экспериментальных правовых режимов 
(далее – ЭПР) должна строиться на определенных 
принципах. Прежде всего необходимо обеспечить 
соблюдение прав человека, безопасности личности, 
общества и государства. Речь может идти о том, что 
при разработке проекта ЭПР приоритет должен 
отдаваться соблюдению прав пациента, подразу-
мевающих получение качественной медицинской 
помощи. Также можно упомянуть об информацион-
ной безопасности, сохранении врачебной тайны. 
Еще одним принципом ЭПР являются открытость 
и прозрачность такого режима, предусматриваю-
щего опубликование результатов, в том числе про-
межуточных, такого эксперимента, а также создание 
условий для их широкого обсуждения. На основании 
проведенного эксперимента может быть принято 
решение о внесении изменений в действующее за-
конодательство, если полученный положительный 
результат будет иметь приоритет над рисками изме-
нения подхода к регулированию соответствующих 
отношений. 

Важными принципами также являются равно-
правие претендентов и их добровольное участие 
в ЭПР. Во избежание злоупотреблениями особен-
ностями ЭПР, необходимо четко определять сроки 
его действия, круг лиц-участников, а также терри-
торию, на которой соответствующий ЭПР будет дей-
ствовать. 

И, наконец, стоит отметить такой принцип, как 
минимизация отступлений от общего регулирова-
ния. Исключения из общего порядка регулирования 
должны быть разумными, обоснованными и необ-
ходимыми, поскольку сегодня существует некоторое 

опасение о том, что подобные режимы могут ис-
пользоваться для создания определенным группам 
организаций режима наибольшей благоприятности. 

Телемедицина станет одной из пяти сфер, где 
будет использоваться экспериментальный право-
вой режим. Субъектами ЭПР станут АО «Группа ком-
паний “МЕДСИ”», ООО «Медицинская компания 
“Доктор рядом”», ООО «Инновационная медицина». 
В настоящий момент проект ЭПР, разработанный 
Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации совместно с указанными компа-
ниями, находится на согласовании в Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. Ожидает-
ся, что ЭПР будет запущен до конца 2021 г. 

Рассмотрим некоторые особенности правово-
го регулирования порядка использования теле-
медицинских технологий. Сегодня Федеральным 
законом №  323-ФЗ предусматривается возмож-
ность проведения консультаций и медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья пациента по-
средством телемедицинских технологий, однако 
исключается постановка первичного диагноза дис-
танционным методом. Таким образом, лечащий 
врач может осуществлять дистанционную кор-
рекцию ранее назначенного лечения при усло-
вии постановки диагноза и назначения лечения 
на очном приеме (осмотре, консультации). Сама 
консультация пациента или его законного пред-
ставителя медицинским работником с применени-
ем телемедицинских технологий осуществляются 
в целях профилактики, сбора, анализа жалоб и дан-
ных анамнеза, оценки эффективности лечебно-
диагностических мероприятий, медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья пациента, так-
же принятия решения о необходимости проведения 
очного приема (осмотра, консультации). Бесспорно, 
постановка диагноза является наиболее важной 
стадией медицинской помощи, осмотр пациента 
на очном приеме гораздо более информативен. 
И, действительно, в ряде случаев постановка диа-
гноза онлайн невозможна. Однако иногда подобные 
требования не позволяют должным образом задей-
ствовать потенциал телемедицинских технологий 
в здравоохранении. В рамках ЭПР в области теле-
медицины предполагается допустить постановку 
первичного диагноза на «телемедицинском» при-
еме у врача. Возможно, целесообразно определить 
перечень болезней, которые допускается (при опре-
деленных условиях) диагностировать первично пу-
тем применения цифровых технологий. 

Важно отметить, что дистанционная постановка 
диагноза должна стать правом, а не обязанностью 
врача, у него также должно сохраняться право на-
стаивать на необходимости проведения консульта-
ции в очном формате. Данный момент неразрывно 
связан с вопросом ответственности медицинского 
работника. В случае причинения вреда жизни или 
здоровью пациента, в том числе при постановке  
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ошибочного диагноза, ответственность будет не-
сти субъект экспериментального режима, даже 
в том случае, если действия такого субъекта были 
правомерны. Таким образом, вероятно, что одним 
из пунк тов проекта по ЭПР в сфере телемедицины 
также будет предусматриваться обязательное стра-
хование гражданско-правовой ответственности.

Еще одним «изъятием» из общего режима право-
вого регулирования телемедицинской деятельности 
может стать предоставление участникам экспери-
мента возможности корректировать лечение, вести 
наблюдение за пациентом, даже если диагноз был 
поставлен иным врачом. 

Стоит обратить внимание и на то, что согласно 
ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ на террито-
рии Российской Федерации допущены к обращению 
только те медицинские изделия, которые прошли 
регистрацию в соответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Российской Федерации 
или международными договорами и актами, со-
ставляющими право Евразийского экономического 
союза. Государственную регистрацию таких изде-
лий осуществляет Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения. Проверка осуществляет-
ся в форме технических и клинических испытаний, 
токсикологических исследований, экспертизы каче-
ства, эффективности и безопасности медицинских 
изделий, а также испытания в целях утверждения 
типа средств измерений. Однако данный порядок 
может не применяться в отношении медицинских 
изделий, используемых в рамках ЭПР. Подобная ого-
ворка введена в действие Федеральным законом от 
2 июля 2021 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
“Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации”». 
С одной стороны, подобные особенности правового 
регулирования направлены на более быстрое и бес-
препятственное внедрение и использование меди-
цинских изделий, что и составляет сущность ЭПР, 
с другой – отсутствие процедуры регистрации не 
гарантирует безопасность применения таких изде-
лий, а это может привести к нанесению вреда жизни 
и здоровью пациентов. Здесь важен поиск баланса 
интересов личности, общества и государства, со-
блюдение принципов разумности, обоснованности 
и необходимости включения таких «изъятий» в со-
ответствующий ЭПР.

Еще одним вопросом, на который следует обра-
тить внимание, является финансирование телеме-

дицины. Медицинские услуги, оказываемые путем 
применения телемедицинских технологий в рам-
ках ЭПР, будут предоставляться исключительно на 
коммерческой основе, а не за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования (далее – ОМС) 
или иных бюджетных средств. Оказание подобной 
помощи организациями, не являющимися субъек-
тами ЭПР, согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299 
«О Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
возможно за счет средств ОМС. Однако подобная 
возможность должна быть предусмотрена в регио-
нальных территориальных программах ОМС (сегод-
ня она есть лишь в немногих регионах). В качестве 
примера приведем Республику Татарстан, Нижего-
родскую и Ивановскую области и др.

Немаловажным вопросом остается и порядок 
оказания телеконсультаций, порядок получения ли-
цензии на осуществление подобной деятельности. 
Дело в том, что еще в 2018 г. Министерство здраво-
охранения Российской Федерации в своем письме 
от 9 апреля 2018 г. № 18-2/0579 указало, что телеме-
дицина не является отдельным видом медицинской 
деятельности. Это лишь технология, позволяющая 
осуществлять такую деятельность в особом фор-
мате. Следовательно, медицинскую помощь, даже 
с использованием телемедицины, надлежит ока-
зывать в соответствии с определенными докумен-
тами. Для получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2021 г. № 852 «О лицензировании меди-
цинской деятельности (за исключением указанной 
дея тельности, осуществляемой медицинскими ор-
ганизациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» соискатель должен обладать 
(на праве собственности или ином законном праве) 
помещением, зданием, сооружением, отвечающим 
всем санитарным правилам, где и будет осущест-
вляться медицинская деятельность. Однако же для 
фактического оказания телемедицинских услуг со-
блюдение достаточно жестких санитарных норм не 
требуется, также нет необходимости в проведении 
консультаций непосредственно на рабочем месте. 
Вследствие этого в рамках ЭПР будет преду смотрено 
право врача оказывать услуги из любой геолокации. 

Заключение

Таким образом, можно констатировать, что пан-
демия и стремительное развитие технологий сде-
лали цифровизацию здравоохранения неизбежной. 
Однако эти процессы долгое время носили неси-

стемный характер, что сегодня может рассматри-
ваться как определенный барьер для более быстрого 
и эффективного продвижения на пути цифровой 
трансформации отрасли. Необходимость оказания 
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медицинских услуг, ограниченность ресурсов за-
ставили специалистов и пациентов иначе взгля-
нуть на телемедицинские технологии, при по-
мощи которых пациент может вовремя получить 
консультацию врача и начать лечение. Экономия 
времени крайне важна для борьбы с некоторыми 
заболеваниями. Более того за последние два года 
наблюдается значительный рост спроса со стороны 
населения на получение соответствующих консуль-
таций. Тем не менее правовое регулирования таких 
общественных отношений не лишено недостатков. 
ЭПР направлены на преодоление законодательных 

ограничений, которые сдерживают развитие и вне-
дрение современных технологий в отрасль. Между 
тем представляется важным при разработке про-
ектов ЭПР в сфере телемедицины основываться 
не только на принципах, перечисленных в соот-
ветствующем законе, но и принципах разумности, 
обоснованности и необходимости, а также прио-
ритете прав и законных интересов пациентов. 
По результатам проведенного эксперимента будет 
осуществлен детальный анализ и принято решение 
о целесообразности внесения изменений в феде-
ральное законодательство.

Библиографические ссылки

1. Пугачев ПС. «Преемственность оказания медицинской помощи – один из главных показателей цифровой 
трансформации на всех уровнях здравоохранения». Вестник Росздравнадзора. 2020;3:6–12.

2. Девянин ПН. Модели безопасности компьютерных систем. Москва: Издательский центр «Академия»; 2005. 144 с.
3. Владзимирский АВ, Морозов СП, Сименюра СС. Телемедицина и COVID-19: оценка качества телемедицин-

ских консультаций, инициированных пациентами с симптомами ОРВИ. Врач и информационные технологии. 2020;2: 
52–63. DOI: 10.37690/1811-0193-2020-2-52-63.

4. Столяр ВЛ. Телемедицинские технологии в клинической практике и медицинском образовании. Вестник Рос-
здравнадзора. 2020;3:53–61. DOI: 10.35576/2070-7940-2020-3-53-61.

5. Демина НВ, Сабанова ЛВ, Сабанова ВА. Видеоконференции и дистанционное обучение как основные виды 
телемедицинских услуг. Научно-методический электронный журнал «Концепт» [Интернет]. 2019 [процитировано  
15 октября 2021 г.];2:28–33. Доступно по: http://e-koncept.ru/2019/196014.htm.

References

1. Pugachev PS. «Continuity of medical care is one of the main indicators of digital transformation at all levels of health 
care». Vestnik Roszdravnadzora. 2020;3:6–12. Russian.

2. Devyanin PN. Modeli bezopasnosti komp’yuternykh sistem [Computer system security models]. Moscow: Izdatel’skii 
tsentr «Akademiya»; 2005. 144 p. Russian.

3. Vladzimirskiy AV, Morozov SP, Seminura SS. Telemedicine and COVID-19: quality of patient-initiated teleconsultations 
in case of acute respiratory disease. Vrach i informatsionnye tekhnologii. 2020;2:52–63. Russian. DOI: 10.37690/1811-0193-
2020-2-52-63.

4. Stolyar VL. Telemedicine technology in clinical practice and health education. Vestnik Roszdravnadzora. 2020;3:53–61. 
Russian. DOI: 10.35576/2070-7940-2020-3-53-61.

5. Demina NV, Sabanova LV, Sabanova VA. Videoconferencing and distance learning as the main types of telemedicine 
services. Scientific-methodological electronic journal «Koncept» [Internet]. 2019 [cited 2021 October 15];2:28–33. Available 
from: http://e-koncept.ru/2019/196014.htm. Russian.

Статья поступила в редколлегию 18.11.2021. 
Recieved by the editorial board 18.11.2021.



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2021;3:38–44 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2021;3:38–44

38 БГУ – столетняя история успеха

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Лобач ДВ. Проблемные аспекты правовой регламента-
ции ответственности за преступление агрессии. Жур-
нал Белорусского государственного университета. Пра-
во. 2021;3:38–44.

F o r  c i t a t i o n:
Lobach DV. Problem aspects of legal regulation of respon-
sibility for the crime of aggression. Journal of the Belarusian 
State University. Law. 2021;3:38–44. Russian. 

А в т о р:
Дмитрий Владимирович Лобач – кандидат юридиче-
ских наук; доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права. 

A u t h o r:
Dmitry V. Lobach, PhD (law), associate professor at the de-
partment of theory and history of state and law.
dimaved85@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-7229-439X

Лобач ДВ. Проблемные аспекты правовой регламентации 
ответственности за преступление агрессии 38

Lobach DV. Problem aspects of legal regulation of responsibility 
for the crime of aggression 44

УДК 341.48/.49

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ АГРЕССИИ

Д. В. ЛОБАЧ 1)

1)Дальневосточный юридический институт Университета прокуратуры Российской Федерации, 
 ул. Суханова, 8, 690091, г. Владивосток, Россия

Проводится исследование ключевых проблем, связанных с правовой регламентацией ответственности в совре-
менном международном праве. Анализируются семь ключевых проблем, которые в совокупности редуцируют пра-
воохранительный потенциал норм, определяющих ответственность за совершение преступления агрессии. В част-
ности, к таким проблемам относятся отсутствие унифицированной дефиниции понятия «государство» в составе 
преступления агрессии; множество подходов к определению государственного суверенитета как объекта преступ-
ного посягательства; сложности правомерного применения вооруженной силы в условиях реализации государством 
своего права на самооборону; проблема правомерного применения вооруженной силы в условиях гуманитарной 
интервенции; отсутствие в практике международных отношений и в самом международном праве универсальных 
критериев, позволяющих определить достаточную степень нарушения международного мира для квалификации 
дея ния в качестве преступления агрессии; расширенное понимание вооруженной силы в качестве акта агрессии; 
смежный характер некоторых форм агрессии с правомерными действиями, связанными с обеспечением националь-
ной безопасности. 
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Введение

Всю историю человеческой цивилизации сопро-
вождают различного рода войны и вооруженные 
конфликты, ставшие печальными спутниками раз-
вития межгосударственных отношений. И только 
окончание Второй мировой войны ознаменовало 
насущную потребность в политико-правовом за-
прещении и осуждении агрессивной войны как 
преступления, вызывающего в силу наивысшей 
общественной опасности обеспокоенность у всего 
международного сообщества. 

Впервые политико-правовое осуждение агрес-
сивной войны было закреплено в Договоре об отказе 
от войны в качестве орудия национальной политики 
1928 г., ставшего известным как Пакт Бриана – Кел-
лога. Документ был подписан в Париже представи-
телями США, Бельгии, Великобритании, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Ирлан-
дии, Индии, Германии, Италии, Польши, Франции, 
Чехословакии, Японии. В скором времени к нему 
присоединилось и советское правительство. В до-
говоре ничего не говорилось об агрессивной войне 
в контексте современной нормативной интерпре-
тации, но было закреплено положение о недопусти-
мости обращения к войне как к орудию националь-
ной политики для урегулирования международных 
споров. 

В 1933 г. была заключена Конвенция об определе-
нии агрессии, в которой было предложена политико-
правовая дефиниция понятия «агрессия» через фикса-
цию четырех ситуаций противоправного применения 
вооруженной силы одним государством против друго-
го и одной ситуации (акт объявления войны), не свя-
занной с применением вооруженной силы.

Обращает на себя внимание тот факт, что в указан-
ных документах агрессия осуждается только как меж-
дународно-правовое явление, но при этом не рассма-
тривается как криминальное деяние, выступающее 
в качестве юридического факта, который порождает 
уголовно-правовые отношения в фокусе реализации 
международной уголовной ответственности. 

Нормативно-правовая регламентация ответ-
ственности за агрессивную войну впервые имела 
место при проведении Нюрнбергского и Токийского 
процессов в отношении главных военных преступ-
ников Германии и Японии соответственно. При этом 
была криминализирована не сама агрессивная вой-
на, а формы ее внешнего выражения – планирова-
ние, подготовка, развязывание и ведение (п. «а» ст. 6 
Устава Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси, п. «а» ст. 5 Устава Междуна-
родного военного трибунала для Дальнего Востока). 
В указанных документах отсутствует нормативное 
определение агрессивной войны. Криминализация 
конкретных ее форм и привлечение физических лиц 
к ответственности основывается на всеобщем при-
знании агрессивной войны, развязанной и прово-
димой странами «оси» (Германия, Италия, Япония), 
как исторического неопровержимого события. 

Возникшие прецеденты, связанные с осужде-
нием главных военных преступников стран «оси», 
стали предтечей для дальнейшего развития между-
народного уголовного права в области обеспечения 
международного мира и безопасности человечества. 
Первое легальное определение преступления агрес-
сии зафиксировано в ст. 1 резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 г. (далее – 
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3314), под 
которой понимается применение вооруженной 
силы государством против суверенитета, террито-
риальной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства, или каким-ли-
бо другим образом, несовместимым с Уставом ООН, 
как это установлено в данном определении. В ст. 3 
перечислены 7 основных актов агрессии, при этом 
в ст. 4 отмечается, что данный перечень не являет-
ся исчерпывающим и Совет Безопасности в рамках 
своих дискреционных полномочий может признать 
в качестве агрессии и другие акты, которые проти-
воречат положениям Устава ООН. В дальнейшем 
легальная дефиниция агрессии, представленная 
в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314, 
с некоторыми дополнениями была отражена в ст. 8b 
Римского статута Международного уголовного суда 
[1, p. 481–484; 2; 3, p. 222; 4, p. 227]. 

Между тем, несмотря на признание агрессивной 
войны международным преступлением, подпада-
ющим под универсальную юрисдикцию Междуна-
родного уголовного суда, в теории и практике меж-
дународного права все еще остаются актуальные 
проблемы, требующие осмысления и разрешения 
в обозримом будущем. Не претендуя на их широкое 
освещение и предметное разрешение, остановим-
ся на ключевых аспектах правовой регламентации 
ответственности за агрессивную войну в контексте 
перспективного правоприменения.

Цель настоящего исследования состоит в ком-
плексном междисциплинарном политико-правовом  
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исследовании регламентации международной уголов-
ной ответственности за преступление агрессии в фо-
кусе критического осмысления проблемных аспектов.

Достижение указанной цели предполагает по-
становку и решение следующих задач: 

• исследовать в рамках междисциплинарного 
подхода (с позиции международного права и тео-
рии государства) понятие «государства» как субъект 
агрессии;

• изучить различные подходы к рассмотрению 
государственного суверенитета как объекта проти-
воправного применения вооруженной силы со сто-
роны государства-агрессора;

• проанализировать последствия преступления 
агрессии в виде нарушения международного мира 
как криминообразующего признака этого престу-
пления; 

• исследовать формы проявления преступления 
агрессии, а также понятие «применение вооружен-
ной силы». 

Имеются основания полагать, что результаты 
данного исследования будут интересны и полезны 
специалистам в сфере уголовного права в контек-
сте возможного правоприменения и перспективной 
имплементации международных норм в националь-
ное законодательство.

Материалы и методы исследования

В работе исследуются нормы международного 
уголовного права, регламентирующие ответствен-
ность и политико-правовое осуждение агрессии как 
исторически сложившегося явления, посягающе-
го на суверенитет, территориальную целостность 
и политическую независимость другого государ-
ства, которое закономерным образом нарушает 
международный мир как всеобщее (общечелове-
ческое) благо. Концептуально-правовые аспекты 
регламентации ответственности за преступление 
агрессии, а также отдельные позиции относительно 
конститутивных моментов, присущих этому явле-
нию, находят свое отражение в трудах таких авто-
ров, как М. С. Бассиони, Д. Бэлл, Г. Верле, С. В. Глото-
ва, Ч. Грэй, Л. В. Иногамова-Хегай, А. Г. Кибальник, 
Р. А. Кантур, C. Cаяпин, С. Г. Тимошков, И. З. Фар-
хутдинов и др. 

В работе используются общенаучные и спе-
циаль ные методы исследования. Среди общена-
учных методов были задействованы структурный 
анализ (мысленное разделение явления (состав 
преступления агрессии) на отдельные элемен-
ты с последующим изучением их качественных 
свойств), синтез (формулирование после анализа 
общего понимания ответственности за преступле-
ние агрессии с учетом выявленных проблемных 
аспектов, требующих дальнейшего изучения и раз-
решения) и метод сравнения (преступление агрес-
сии сравнивается с гуманитарной интервенцией 
и превентивной самообороной). Специальные ме-
тоды (сравнительно-правовой и формально-юри-
дический) используются для выявления правового 
содержания преступления агрессии как явления 
правовой действительности. 

Результаты и их обсуждение

Исследование отечественной и зарубежной учеб-
ной и научной литературы, а также специальных 
норм международного уголовного права в срезе 
осмысления динамики международных отноше-
ний, исторического процесса и современных реа-
лий, иллюстрирующих новые вызовы и угрозы для 
международного правопорядка, позволяет выявить 
семь ключевых проблем, связанных с регламента-
цией ответственности за преступление агрессии на 
международном уровне. 

Проблема определения понятия «государ-
ство» в составе преступления агрессии. Из пред-
ставленного выше определения следует, что обя-
зательным условием агрессивной войны является 
наличие государства как субъекта международного 
деликта и государства, выступающего в качестве 
потерпевшей стороны. По этой причине отноше-
ния между государством-агрессором (сторона на-
падения) и государством-жертвой (обороняющаяся 
сторона) возникают в результате инициирования 
и проведения агрессивной войны. Таким образом, 
применение вооруженных сил против иных него-

сударственных публично-правовых образований, 
демографических общностей, идентифицируемых 
по какому-либо релевантному признаку, органи-
заций или групп, позиционирующих себя в каче-
стве национально-освободительных движений, не 
является агрессией в соответствии с положениями 
действующего международного права. Вместе с тем 
остается неразрешенным вопрос о понятии «госу-
дарство», который является основным для уяснения 
правового смысла нормы об агрессии и адекватно-
го ее применения в перспективе. Дело в том, что 
в юридической сфере наблюдаются межотраслевые 
противоречия в определении данного понятия. 
В частности, речь идет о столкновении различных 
позиций, сложившихся в теории государства и нау-
ке международного права. С общетеоретической 
стороны государство представляет собой универ-
сальную суверенную политико-территориальную 
организацию публичной власти, обладающую аппа-
ратом управления и принуждения, веления которого  
обязательны для всего населения на подвластной 
ему территории. С позиции науки международного  
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права определение государства дополняется слож-
ной дилеммой о признании его со стороны между-
народного сообщества в качестве субъекта меж- 
дународного права. Сложность данной ситуации 
объясняется прежде всего тем, что в теории между-
народного права существуют две концепции (декла-
ративная и конститутивная), которые по-разному 
объясняют правовую природу и последствия при-
знания государства в качестве субъекта междуна-
родного права [5, c. 236–240]. В частности, деклара-
тивная концепция не сводит факт существования 
государства к необходимости дипломатического 
признания со стороны других государств. Заяв-
ленная проблема особенно остро актуализируется 
в свете интенсивного процесса дробления больших 
государств на более мелкие и зарождения новых 
публично-территориальных образований, государ-
ственность которых признается не всеми странами. 

Проблема определения государственного 
суверенитета как объекта преступного пося-
гательства. Из легального определения престу-
пления, закрепленного в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 3314, видно, что агрессия представ-
ляет собой противоправное применение вооружен-
ной силы одним государством против суверените-
та, территориальной целостности и политической 
независимости другого государства. Если относи-
тельно понимания территориальной целостности 
и политической независимости другого государства 
особых сложностей не возникает, то нерешенным 
остается вопрос о суверенитете, поскольку в теории 
международного права существуют разные подходы 
к пониманию этого признака. В частности, в науке 
обосновываются различные подходы к пониманию 
суверенитета в контексте теории остаточного суве-
ренитета, концепции ограниченного суверенитета, 
нормативной теории суверенитета, правовой тео-
рии суверенитета и др. [6–9]. Такое многообразие 
подходов в определенной мере осложняет квалифи-
кацию деяний, связанных с противоправным при-
менением вооруженной силы одним государством 
против территориальной целостности другого, так 
как возникают неопределенность в объекте пре-
ступного посягательства и проблема адекватной 
оценки причиненного вреда. 

Проблема правомерного применения во-
оруженной силы в условиях реализации госу-
дарством своего права на самооборону. Ст. 51  
Устава ООН закрепляет право каждого государства – 
члена ООН на индивидуальную или коллективную 
самооборону в случае вооруженного нападения. При  
этом применение вооруженной силы одним государ-
ством против другого, во-первых, должно быть ре-
акцией на уже состоявшуюся агрессию и, во-вторых, 
должно быть адекватным и своевременным. Вместе 
с тем в теории международного права и практике 
международных отношений не утрачивает своей 

актуальности вопрос о возможности превентивной 
самообороны, т. е. применения вооруженной силы 
одним государством в отношении другого государ-
ства в целях предупреждения возможной агрессии 
в условиях высокой вероятности [10; 11,  p.  235]. 
Показательным в этом плане примером является 
нанесение Израилем в 1981 г. превентивного уда-
ра по атомному реактору Ирака. Хотя инцидент 
и не был квалифицирован Советом Безопасности 
ООН как акт агрессии, однако сама ситуация про-
демонстрировала условность границ между актом 
агрессии и самообороной от вероят ной агрессии. 
Действительно, расширительное толкование нормы 
ст. 51 Устава ООН, придающее превентивной обо-
роне легитимное основание, создает в определен-
ной степени дуализм в оценке возможных послед-
ствий. С одной стороны, применение вооруженных 
сил в условиях превентивной самообороны может 
стать своеобразным прикрытием и оправданием 
агрессивных действий. С другой стороны, надо по-
нимать, что современные виды вооружения поз-
воляют нанести сокрушительный удар по военной 
инфраструктуре другого государства, что сделает 
невозможным применение ответных мер в рамках 
реализации права на самооборону. 

Проблема правомерного применения во-
оруженной силы в условиях гуманитарной ин-
тервенции. Феномен гуманитарной интервенции, 
будучи широко известным в теории международ-
ного права и практике международных отноше-
ний, представляет собой применение вооруженной 
силы одним государством против другого на его 
территории без его согласия в целях предотвраще-
ния гуманитарной катастрофы и (или) политики 
геноцида, практики этнических чисток и послед-
ствий гражданской войны. В сущности, гумани-
тарная интервенция выражает достижение (или 
стремление к достижению) соответствующих це-
лей одним государством посредством применения 
вооруженных сил на территории другого государ-
ства [12,  p.  365–367]. С формально-юридической 
стороны, если исходить из легального определения 
агрессии, представленного в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН 3314, такие действия могут быть 
расценены как агрессия только при условии огра-
ничения суверенитета, территориальной целостно-
сти и политической независимости того государ-
ства, где наблюдается гуманитарная катастрофа, 
и установлении Советом Безопасности ООН факта 
нарушения международного мира. Тем не менее, 
даже если факт нарушения международного мира 
не констатирован, остается нерешенным вопрос об 
установлении приоритета между государственным 
суверенитетом и достижением гуманитарных це-
лей. Императивное провозглашение незыблемости  
государственного суверенитета, а, как следствие, 
и территориальной целостности, и политической 
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независимости порождают безнравственное без-
действие при гуманитарной катастрофе в тех слу-
чаях, когда такая катастрофа могла бы быть останов-
лена при своевременном и адекватном применении 
вооруженных сил одним государством в отношении 
другого. Напротив, провозглашение приоритета 
гуманитарных целей может открыть простор для 
злоупотреблений со стороны отдельных государств, 
исходящих из конъюнктурных идеологических 
и геополитических факторов. De facto гуманитарная 
интервенция может стать проформой для вмеша-
тельства во внутренние дела другого государства без 
санкции Совета Безопасности ООН. При этом нельзя 
исключать ситуацию, когда противоправное при-
менение в гуманитарных целях одним государством 
своих вооруженных сил в отношении другого хотя 
и будет ограничивать государственный суверенитет 
и политическую независимость последнего, но не 
будет квалифицироваться как преступление агрес-
сии ввиду отсутствия должного уровня международ-
ной опасности, определяемого степенью нарушения 
Устава ООН. 

Проблема определения достаточности нару-
шения международного мира для квалифика-
ции деяния в качестве преступления агрессии. 
В данном случае все сводится к дискреционным 
полномочиям Совета Безопасности ООН по установ-
лению факта угрозы миру, нарушения мира и акта 
агрессии, что закреплено в ст. 39 Устава ООН. Кроме 
того, в ст. 2 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
3314 регламентировано, что Совет Безопасности 
ООН может прийти к выводу о недостаточно серьез-
ном применении вооруженных сил. Как следствие, 
признание (юридическая констатация) акта агрес-
сии не будет оправданным. С юридической точки 
зрения здесь идет речь о дифференциации степени 
общественной опасности противоправного приме-
нения вооруженных сил. Противоправные деяния, 
связанные с применением вооруженных сил одним 
государством против другого, только тогда будут 
признаны (квалифицированы) в качестве престу-
пления агрессии, когда такое применение привело 
к существенному нарушению межгосударственных 
отношений мирного сосуществования, а не после 
того, как Совет Безопасности ООН констатировал 
факт агрессии. Вместе с тем в современном между-
народном праве все еще не выработаны критерии, 
позволяющие определить степень серьезности нару-
шения международного мира. Именно эти критерии 
должны способствовать разрешению вопроса о раз-
граничении, например, приграничного конфликта 
от полномасштабного вооруженного конфликта. Си-
туация обостряется еще и тем, что признание факта 
агрессии может ставиться в зависимость от спеку-
лятивных факторов, инспирируемых отдельными 
членами Совета Безопасности ООН, в то время как 
неудобные (не отвечающие интересам отдельных 

государств) инициативы могут и вовсе блокировать-
ся постоянными членами данного органа. Следует 
отметить, что в определенных ситуациях правовое 
признание акта агрессии Советом Безопасности 
ООН и вовсе может не состояться. Речь идет о ситуа-
ции, когда постоянный член Совета Безо пас но сти 
ООН сам проявляет агрессию и поэтому становится 
субъектом обвинения. Однако привлечь такое госу-
дарство к международной ответственности пред-
ставляется непосильной задачей, так как оно может 
саботировать признание акта агрессии через реали-
зацию своего права вето [13, c. 306; 14]. 

Проблема расширенного понимания воору-
женной силы в качестве акта агрессии. В ч. 1 ст. 8b 
Римского статута Международного уголовного суда 
закреплена легальная дефиниция понятия «пре-
ступление агрессии». В частности, его объективная 
сторона выражается в планировании, подготовке, 
инициировании или осуществлении лицом, кото-
рое в состоянии фактически руководить или кон-
тролировать политические или военные действия 
государства, акта агрессии, в силу своего характера, 
серьезности и масштабов являющиеся грубым на-
рушением Устава ООН. В ч. 2 этой же статьи дается 
определение понятия «акт агрессии» и перечисля-
ются семь форм применения вооруженной силы, ко-
торые должны квалифицироваться в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3314 
в качестве акта агрессии. Вместе с тем в данной ре-
золюции указываются только формы применения 
вооруженной силы одним государством против дру-
гого, но само понятие «вооруженная сила» не рас-
крывается. В сущности, применение вооруженной 
силы охватывает традиционные виды вооружения 
и методы ведения боевых действий. Вместе с тем 
современные процессы и тренды научно-техниче-
ского прогресса обусловливают развитие, внедрение 
и широкое применение информационно-коммуни-
кационных технологий в различных сферах соци-
альных отношений, что порождает необходимость 
обеспечения защиты от различного рода киберугроз. 
Таким образом, остро встает вопрос о возможности 
совершения акта агрессии посредством использо-
вания кибероружия в целях дезорганизации работы 
объектов критически важной инфраструктуры, что 
может подорвать стабильность в обществе и при-
вести к деструктивным процессам в политической 
сфере. О важности признания кибератак в качестве 
возможного акта агрессии свидетельствуют совре-
менные реалии, связанные с обострением междуна-
родных отношений в связи с участившимися случая-
ми кибератак и принятием на национальном уровне 
в отдельных государствах специальных доктрин ки-
бербезопасности [15]. Кроме того, в самих военных 
доктринах и стратегиях все чаще уделяется внима-
ние киберугрозам и кибербезопасности, которая 
становится неотъемлемой частью национальной  
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безопасности в целом. В условиях четвертой про-
мышленной революции наблюдается активное 
применение информационных технологий в агрес-
сивных целях. О том, что последние могут использо-
ваться в качестве средств подавления объектов кри-
тически важной инфраструктуры, свидетельствуют 
новые виды военных подразделений (войск), глав-
ной задачей которых является проведение операций 
в киберпространстве, защита систем управления от 
кибератак и управление компьютерными сетями. 
Между тем, даже если признать кибератаки актом 
применения вооруженной силы, открытым остается 
вопрос о критериях оценки общественной опасности 
таких атак с позиции реальных или ожидаемых по-
следствий, связанных с обострением международ-
ных отношений. Кроме того, актуализируется необ-
ходимость четко понимать и соблюдать суверенитет 
в информационном пространстве (информационный 
суверенитет), который становится неотъемлемым 
атрибутом национальной безопасности.

Проблема отграничения криминальных форм 
агрессии от правомерных действий, связанных 
с обеспечением национальной безопасности. 
Данная проблема связана с определенными слож-
ностями в понимании процесса планирования 
и подготовки агрессивной войны по сравнению 
с проводимыми на регулярной основе плановыми 
мероприятиями, связанными с совершенствова-
нием организации вооруженных сил и проведени-
ем военных учений. В целом в учебной и научной 
литературе сложилось мнение, что планирование 
агрессивной войны представляет собой целенаправ-
ленную интеллектуально-волевую деятельность по 
составлению стратегических планов военного, ад-
министративно-организационного и материаль-
но-технического характера, тактических планов по 
ведению вооруженных операций, а также мобилиза-
ционных планов и предложений по подготовке бу-
дущей войны в отношении конкретного противника 
[16, c. 766]. Подготовка агрессивной вой ны – это со-
вершение конкретных действий, связанных с реали-
зацией определенных планов по ее развязыванию 
и ведению. Такая подготовка охватывает различно-
го рода действия ор га ни зацион но го, тактического, 
мобилизационного, оперативного, разведыватель-

ного и иного характера (в частности, передислока-
цию военных подразделений, наращивание произ-
водства военной техники и усиленное обеспечение 
армейских потребностей, создание новых военных 
подразделений, проведение разведывательных опе-
раций, активизацию военной пропаганды и др.).

В принципе, действия, составляющие подготовку 
к агрессивной войне, только тогда можно квалифи-
цировать как форму проявления агрессии, когда они 
связаны с реализацией соответствующих планов по 
развязыванию и ведению агрессивной войны. Вме-
сте с тем нельзя забывать, что многие государства 
в своих военных доктринах прописали не только 
оборонительные, но и наступательные (по сути, 
агрессивные) аспекты национальной военной поли-
тики, а качественное и количественное увеличение 
вооруженных сил зачастую не связано с необходи-
мостью обеспечения интересов национальной безо-
пасности и противодействия реальным военным 
угрозам. Кроме того, военная парадигма (официаль-
ная военная мысль, превалирующая в конкретном 
обществе), отраженная в военных доктринах и воен-
ном стратегическом планировании, часто и вовсе 
не исключает различные варианты планирования 
нанесения ударов по предполагаемому противнику 
в условиях гонки вооружения. 

Таким образом, следует отметить, что, хотя от-
ветственность за преступление агрессии и полу-
чила международно-правовое закрепление, тем не 
менее остается ряд проблем, требующих разреше-
ния в обозримом будущем. Указанные проблемы 
демонстрируют сложность агрессии как политико-
правового феномена и обусловливают потребность 
в их теоретико-методологическом осмыслении, что 
может способствовать совершенствованию право-
охранительного потенциала международно-пра-
вового механизма по обеспечению международного 
мира и безопасности человечества, а также оптими-
зации возможной правоприменительной практики 
и повышению качества имплементации норм об 
агрессии в национальное законодательство. Пред-
ставляется, что по мере развития новых видов во-
оружения, а также форм и методов ведения войны 
объективная сторона акта агрессии будет претерпе-
вать изменения. 

Библиографические ссылки

1. Werle G. Principles of international criminal law. 2nd edition. Hague: T. M. C. Asser Press; 2009. 660 p. 
2. Саяпин С. Определение преступления агрессии и национальные уголовно-правовые системы. Международное 

правосудие. 2012;1(2):87–97.
3. Sayapin S. The crime of aggression in international criminal law: Historical development, comparative analysis and present 

state. Hague: T. M. C. Asser Press; 2014. 334 p. DOI: 10.1007/978-90-6704-927-6.
4. Bassiouni MC, Ferencz BB. Chapter 3. The crime against peace and aggression. In: In: Bassiouni MC, editor. Interna-

tional criminal law, volume 1: Sources, subjects and contents. 3rd edition. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers; 2008. p. 207–242. 
DOI: 10.1163/ej.9789004165328.i-1086.16.

5. Ильяшевич МВ, Хахина АА. К вопросу о международно-правовом признании государств. Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014;1:236–244.



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2021;3:38–44 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2021;3:38–44

44 БГУ – столетняя история успеха

6. Морозова АС, Карасев АТ. Некоторые подходы к пониманию государственного суверенитета. История государ-
ства и права. 2014;20:45–50. 

7. Красинский ВВ. Государственный суверенитет: гносеологический аспект проблемы. Современное право. 2015; 
7:5–10. 

8. Бредихин АЛ. Суверенитет как политико-правовой феномен. Москва: Инфра-М; 2012. 128 с.
9. Осветимская ИИ. Государственный суверенитет: содержание и преобразование в условиях глобализации. Из-

вестия высших учебных заведений. Правоведение. 2017;2:150–167.
10. Фархутдинов ИЗ. Превентивная самооборона в международном праве: применение и злоупотребление. Мо-

сковский журнал международного права. 2016;4:97–124. DOI: 10.24833/0869-0049-2016-4-97-124.
11. Gray Ch. International law on the use of force. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press; 2008. 334 p. (Foundations of 

Public International Law). DOI: 10.1093/law/9780199239153.001.0001.
12. Krylov N. Humanitarian intervention: Pros and cons. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal. 

1995;17(2):365–407.  
13. Кибальник АГ. Преступление агрессии: обманутые ожидания Международного уголовного права. Всероссий-

ский криминологический журнал. 2019;13(2):300–310. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(2).300-310.
14. Глотова СВ. Преступление агрессии: некоторые правовые проблемы определения в Нюрнбергском Уставе 

и Римском Статуте Международного уголовного суда. Московский журнал международного права. 2017;2:87–96. DOI: 
10.24833/0869-0049-2017-106-2-87-96.

15. Казарин ОВ, Тарасов АА. Современные концепции кибербезопасности ведущих зарубежных государств. Исто-
рия и архивы. 2013;14:58–74.

16. Иногамова-Хегай ЛВ, Рарог АИ, Чучаев АИ. Уголовное право. Особенная часть. 2-е издание. Москва: Юридиче-
ская фирма «КОНТРАКТ»; 2008. 800 с. Совместно с издательством «ИНФРА-М». 

References

1. Werle G. Principles of international criminal law. 2nd edition. Hague: T. M. C. Asser Press; 2009. 660 p.
2. Sayapin S. The definition of the crime of aggression and national systems of criminal justice. Mezhdunarodnoe pravo-

sudie. 2012;1(2):87–97. Russian.
3. Sayapin S. The crime of aggression in international criminal law: Historical development, comparative analysis and present 

state. Hague: T. M. C. Asser Press; 2014. 334 p. DOI: 10.1007/978-90-6704-927-6.
4. Bassiouni MC, Ferencz BB. Chapter 3. The crime against peace and aggression. In: Bassiouni MC, editor. Internatio-

nal criminal law, volume 1: sources, subjects and contents. 3rd edition. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers; 2008. p. 207–242.  
DOI: 10.1163/ej.9789004165328.i-1086.16.

5. Ilyashevich MV, Khakhina AA. On the international legal recognition of states. RUDN Journal of Law. 2014;1:236–244. 
Russian.

6. Morozova AS, Karasev AT. Certain approaches to understanding of state sovereignty. Istoriya gosudarstva i prava. 
2014;20:45–50. Russian.

7. Krasinski VV. State sovereignty: epistemological dimension of problem. Sovremennoe pravo. 2015;7:5–10. Russian.
8. Bredikhin AL. Suverenitet kak politiko-pravovoi fenomen [Sovereignty as a political and legal phenomenon]. Moscow: 

Infra-M; 2012. 128 p. Russian.
9. Osvetimskaya II. State sovereignty: content and transformation in the era of globalization. Izvestiya vysshikh ucheb-

nykh zavedenii. Pravovedenie. 2017;2:150–167. Russian.
10. Farkhutdinov IZ. Preventive self-defense in international law: use and abuse. Moscow Journal of International Law. 

2016;4:97–124. Russian. DOI: 10.24833/0869-0049-2016-4-97-124.
11. Gray Ch. International law on the use of force. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press; 2008. 334 p. (Foundations of 

Public International Law). DOI: 10.1093/law/9780199239153.001.0001.
12. Krylov N. Humanitarian intervention: Pros and cons. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal. 

1995;17(2):365–407.  
13. Kibalnik AG. Crime of aggression: deceptive expectations of international criminal law. Russian Journal of Criminology. 

2019;13(2):300–310. Russian. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(2).300-310. 
14. Glotova SV. Crime of aggression: some legal problems of definition in the Nuremberg Charter and the Rome Statute 

of the International Criminal Court. Moscow Journal of International Law. 2017;2:87–96. DOI: 10.24833/0869-0049-2017-106-
2-87-96. Russian.

15. Kazarin OV, Tarasov AA. Modern concepts of cybersecurity of leading foreign countries. History and archives. 
2013;14:58–74. Russian.

16. Inogamova-Khegai LV, Rarog AI, Chuchaev AI. Ugolovnoe pravo. Osobennaya chast’ [Criminal law. Special part]. 2nd edi-
tion. Moscow: Law firm «KONTRAKT»; 2008. 800 p. Co-published by the «INFRA-M». Russian.

Статья поступила в редколлегию 18.11.2021. 
Recieved by the editorial board 18.11.2021.



45БГУ – столетняя история успеха

Тематический раздел 
Special Topic Section

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Синкевич КВ. К вопросу о влиянии искусственного ин-
теллекта на юридическую профессию в цифровую эпо-
ху. Журнал Белорусского государственного университе-
та. Право. 2021;3:45–54.

F o r  c i t a t i o n:
Sinkevich KV.  On the matter of the artificial intelligence 
impact on legal profession at digital era. Journal of the 
Belarusian State University. Law. 2021;3:45–54. Russian. 

А в т о р:
Кристина Викторовна Синкевич – старший препо-
даватель кафедры гражданского права юридического 
факультета.

A u t h o r:
Kristina V. Sinkevich, senior lecturer at the department of 
civil law, faculty of law.
sinkevich_kv@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0002-2807-1391

Синкевич КВ. К вопросу о влиянии искусственного ин-
теллекта на юридическую профессию в цифровую эпоху 45

Sinkevich KV.  On the matter of the artificial intelligence impact 
on legal profession at digital era 54

УДК 340-051:004.89

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
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1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются вопросы практического применения технологий искусственного интеллекта в юридической 
деятельности. С учетом возрастающего с каждым годом влияния технологий искусственного интеллекта на юриди-
ческую сферу, автор анализирует риски, связанные с потенциальной возможностью ослабления позиций юристов на 
рынке юридических услуг. Кроме того, акцентируется внимание на том, что внедрение искусственного интеллекта 
в область юриспруденции предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям юриста в условиях 
цифровизации. 
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The article deals with the matters of practical application of artificial intelligence technology in legal activity. Having 
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Введение

В современных условиях формирование циф-
ровой экономики признается большинством госу-
дарств мира важнейшим фактором, способствую-

щим экономическому росту, повышению бла го-
сос тояния страны и конкурентоспособности на - 
цио нальной экономики. 
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Учитывая положительные экономические и со-
циальные эффекты цифровизации (увеличение про-
изводительности в различных отраслях экономики, 
в том числе за счет автоматизации технологических 
процессов, повышение инвестиционной привлека-
тельности, создание новых высокотехнологичных 
отраслей и др.), можно считать курс на развитие 
цифровой экономики одним из важнейших на цио-
нальных приоритетов подавляющего числа госу-
дарств, в том числе Беларуси и России.

В настоящее время основными стратегически-
ми документами, определяющими вектор цифровой 
трансформации экономики в Республике Беларусь, 
являются Стратегия развития информатизации 
в Республике Беларусь на 2016–2022 годы1 и госу-
дарственная программа «Цифровое развитие Бе-
ларуси» на 2021–2025 годы2. В соответствии с по-
следним из обозначенных документов основной 
целью цифрового развития является обеспечение 
внедрения информационно-коммуникационных 
и передовых производственных технологий в от-
расли национальной экономики и сферы жизне дея-
тельности общества. 

В Российской Федерации среди важнейших про-
граммных документов, определяющих государ-
ственную политику в обозначенной сфере, следует 
назвать Стратегию развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы3 
и программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации»4.

В документах стратегического планирования 
многих стран, как правило, обозначены наиболее 
передовые (сквозные, критические, перспективные) 
технологии цифровой экономики, призванные на-
всегда изменить облик современной социально-
экономической структуры общества, социальных 
институтов, промышленной базы [1, с. 95]. 

Так, например, в программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» выделены девять 
сквозных цифровых технологий: большие данные, 
квантовые технологии, компоненты робототехники 
и сенсорика, нейротехнологии и искусственный ин-
теллект, новые производственные технологии, про-
мышленный интернет, системы распределенного 
реестра, технологии беспроводной связи, техноло-
гии виртуальной и дополненной реальностей.

По мнению исследователей, занимающихся про-
блемами влияния сквозных цифровых технологий 

1 Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022  годы [Электронный ресурс].  URL: http:// 
e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody (дата обращения: 
26.08.2021).

2 Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025  годы  [Электронный ресурс]. URL: https://
pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100066&p1=1 (дата обращения: 26.08.2021).

3 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (дата обращения: 26.08.2021).

4 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/
media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 26.08.2021).

5 Филипова И. А. Правовое регулирование искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.unn.ru/
students/src/Prav_reg_I_I.pdf (дата обращения: 26.08.2021).

на социально-экономическое развитие, последние 
представляют собой технологии, применяемые 
для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи 
и представления данных в электронном виде, в осно-
ве функционирования которых лежат про грам мные 
и аппаратные средства и системы, востребован- 
ные во всех секторах экономики и создающие новые 
рынки и изменяющие бизнес-процессы [2, с. 14].

Таким образом, основой цифровой трансфор-
мации экономики выступает внедрение сквозных 
цифровых технологий в производство, сферу услуг 
и другие области жизнедеятельности общества в це-
лях обеспечения социально-экономического раз-
вития и прогресса.

Особое место среди сквозных цифровых техно-
логий занимает искусственный интеллект (англ. 
artificial intelligence, AI). Исследователи полагают, что 
по преобразующему воздействию на общество ис-
кусственный интеллект сравним с электричеством, 
которое в свое время полностью изменило произ-
водство, выведя экономику на принципиально но-
вый уровень развития, и поменяло технологический 
уклад в мире5.

Следует отметить, что в настоящее время искус-
ственный интеллект является объектом исследова-
ний ученых из различных областей науки (инфор-
матика, нейробиология, кибернетика, философия, 
психология и др.). 

Применительно к юридической сфере научные 
исследования касаются, в частности, проблем прак-
тического применения технологий искусственного 
интеллекта в юридической деятельности и влияния 
указанных технологий на формирование профессио-
нальных компетенций юриста в цифровую эпоху. 

Так, в русскоязычной юридической литературе 
к исследованию обозначенных вопросов обращались 
М. А. Рожкова [3], А. А. Соколова [4], О. И. Мирошни-
ченко [5], А. Р. Хасанов [6] и др. Среди зарубежных 
исследователей следует назвать Дж. О. МакГинниса 
и Р. Дж. Пирса [7].

При этом исследование проблем применения 
технологических новаций в юридической сфере 
сопряжено с постановкой ряда дискуссионных во-
просов, связанных с оценкой рисков их внедрения: 
приведет ли этот процесс к конкуренции на рынке 
труда и замене некоторых категорий юридических 
профессий роботами, как с позиции высшей шко-
лы реагировать на происходящие компьютерные  
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инновации, каков портрет юриста эпохи искус-
ственного интеллекта и др. [4, с. 350, 355]?

Таким образом, следует признать, что в циф-
ровую эпоху влияние технологий искусственного 
интеллекта на юридическую сферу весьма много-
аспектно. В рамках настоящей статьи представ-

6 Филипова И. А. Правовое регулирование... 
7 Artificial intelligence for Europe // European Commission [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/

document.cfm?doc_id=51625 (date of access: 26.08.2021).
8 A definitions of AI: main capabilities and disciplines [Electronic resource]. URL: https://www.aepd.es/sites/default/files/ 

2019-12/ai-definition.pdf (date of access: 26.08.2021).
9 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации  [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/

products/ipo/prime/doc/72738946/ (дата обращения: 26.08.2021).
10 Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект»  [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019ii.pdf (дата обращения: 26.08.2021).

ляется необходимым сосредоточиться на вопро-
сах их практического применения в юридической 
деятельности, существующих рисках для профес-
сии, а также на влиянии указанных технологий на 
формирование профессиональных компетенций 
юриста. 

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования вы-
ступают общенаучные (анализ, сравнение, систем-
ный анализ и др.), а также принятые в правовой 
науке (метод комплексного анализа, формаль-

но-юридический, сравнительно-правовой) ме- 
тоды. 

Теоретическую основу исследования составили 
научные труды вышеуказанных авторов.

Результаты и их обсуждение

Следует отметить, что единого определения по-
нятия «искусственный интеллект» в законодатель-
стве зарубежных стран и среди исследователей не 
сформулировано. 

В научной литературе под названным термином 
предлагается понимать «способность интеллекту-
альных систем выполнять творческие функции, 
обычно присущие человеку»6.

Европейской комиссией в сообщении «Искус-
ственный интеллект для Европы» от 25 апреля 2018 г. 
предложено следующее определение исследуемого 
понятия: «Под искусственным интеллектом пони-
маются системы, которые демонстрируют разумное 
поведение, способны анализировать окружающую 
обстановку и осуществлять действия – с некоторой 
степенью автономности – для выполнения опреде-
ленных задач»7 (здесь и далее перевод наш. – К. С.). 

Независимой экспертной группой (High-level 
expert group on artificial intelligence), созданной Ев-
ропейской комиссией в июне 2018 г., подготовлен 
документ «Определение искусственного интеллек-
та: основные возможности и ограничения»8. Соглас-
но указанному документу системы, основанные на 
искусственном интеллекте, представляют собой 
системы программного обеспечения (и, вероятно, 
также оборудования), разрабатываемые людьми, 
при постановке комплексной задачи функциони-
рующие в физическом или цифровом измерении, 
при изучении окружающей обстановки посредством 
сбора данных интерпретирующие собранные струк-
турированные или неструктурированные данные 
и принимающие решения о наилучших действиях, 
которые необходимо предпринять для достижения 
поставленной цели.

В Российской Федерации нормативное опреде-
ление исследуемого понятия содержится в Указе 
Президента Российской Федерации от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллек-
та в Российской Федерации»9, которым утверждена 
Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. В соответствии 
с указанным нормативным правовым актом искус-
ственный интеллект – это комплекс технологиче-
ских решений, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алгорит- 
ма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые как минимум с резуль-
татами интеллектуальной деятельности человека. 

Таким образом, анализ приведенных дефиниций 
позволяет сделать вывод, что общим признаком, на 
котором в них сделан акцент, является способность 
систем искусственного интеллекта имитировать 
когнитивные (познавательные) функции челове-
ческого мозга и на основании полученных данных 
самостоятельно принимать решения.

Следует отметить, что в Российской Федера-
ции в целях реализации федерального проекта 
«Цифровые технологии», включенного в паспорт 
национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», разработана дорожная 
карта развития «сквозной» цифровой технологии 
«Нейротехнологии и искусственный интеллект»10. 
В соответствии с указанным документом в груп-
пу технологий искусственного интеллекта вклю-
чаются такие субтехнологии, как компьютерное 
зрение, обработка естественного языка, распозна-
вание и синтез речи, рекомендательные системы  
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и интеллектуальные системы поддержки принятия 
решений и др.11

Исследователи выделяют три вида искусственно-
го интеллекта по степени усложнения: 

1) ограниченный, или узкий (слабый), искус-
ственный интеллект (artif icial narrow intelligence), 
созданный для решения конкретной задачи или 
относительно небольшого круга задач; 

2) сильный искусственный интеллект (artificial 
general intelligence), находящийся на одном уровне 
с человеческим интеллектом и способный решать 
широкий круг задач; 

3) искусственный сверхинтеллект (artificial super-
intelligence), превосходящий уровень отдельно взя-
того человека или всего человечества12.

Доцент кафедры интегративной биологии, ин-
форматики и инженерии университета штата Мичи-
ган А. Хинтце выделяет четыре типа искусственного 
интеллекта13: 

1) реактивные машины, которые не способны 
формировать воспоминания, а также использовать 
прошлый опыт для принятия текущих решений 
(примером этого типа машин является Deep blue – 
суперкомпьютер IBM для игры в шахматы, который 
победил международного гроссмейстера Гарри Ка-
спарова в конце 1990-х гг.);

2)  системы с ограниченной памятью, напри-
мер беспилотные автомобили, которые учитывают 
такую информацию, как скорость и направление 
других автомобилей, и дополняют ею запрограм-
мированное ранее видение мира (разметка полос, 
светофоры и др.); 

3)  разумные системы,  представляющие собой 
машины следующего, более продвинутого класса, 
формирующие представления не только о мире, но 
и о других сущностях14; 

4) системы с искусственным самосознанием, ко-
торые могут формировать представления о себе. 

Исследователь подчеркивает, что создание си-
стем четвертого типа – заключительный этап раз-
работки искусственного интеллекта. 

Два последних из перечисленных типов отно-
сятся к так называемому сильному искусственному 
интеллекту, который пока не создан. В литературе 

11 Технологии компьютерного зрения позволяют находить, отслеживать и классифицировать объекты, а также синтези-
ровать видеоизображения. Технологии обработки естественного языка направлены на понимание языка и генерацию тек-
ста, несущего смысл, а также на общение на естественном языке при взаимодействии компьютера и человека. Технологии 
распознавания и синтеза речи позволяют осуществлять перевод речевого запроса в текстовый вид, в том числе анализиро-
вать тембр и тональность голоса, распознавать эмоции, а также синтезировать речь. Рекомендательные и интеллектуаль-
ные системы поддержки принятия решений обеспечивают выполнение процесса без участия человека, поддержку в выборе 
решений, а также определение объектов, которые будут интересны пользователю.

12 Филипова И. А. Правовое регулирование... 
13 Hintze A. Understanding the four types of AI, from reactive robots to self-aware beings [Electronic resource]. URL: https://

theconversation.com/understanding-the-four-types-of-ai-from-reactive-robots-to-self-awarebeings-67616 (date of access: 
26.08.2021).

14 В психологии такая способность приписывать психические состояния себе и другим, а также использовать их для объ-
яснения, предсказания и управления поведением других людей называется теорией разума. См.: Агавелян О. К., Русино-
ва С. Г. Исследование теории разума в зарубежной психологии развития // Сиб. пед. журн. 2014. № 2. С. 15–18.

15 Филипова И. А. Правовое регулирование...

акцентируется внимание, что «человеческий ин-
теллект позволяет мыслить абстрактно, выдвигать 
творческие идеи, работу этих когнитивных меха-
низмов сложно понять и, соответственно, воспро-
извести. <…> Сильный искусственный интеллект 
должен обладать сознанием, выносить суждения 
в усло виях неопределенности, интегрировать полу-
ченные знания в процесс принятия решений и пред-
лагать новаторские идеи»15.

Следует отметить, что формы, в которых воз-
можно наличие искусственного интеллекта, разно-
образны. Так, в сообщении Европейской комиссии 
«Искусственный интеллект для Европы» подчерки-
вается, что системы, основанные на искусственном 
интеллекте, могут полностью базироваться на про-
граммном обеспечении и функционировать в вир-
туальном мире (например, интеллектуальные голо-
совые помощники, программное обеспечение для 
анализа изображений, поисковые системы, системы 
распознавания речи и лица) или быть встроенны-
ми в аппаратные устройства (например, развитые 
роботы, автомобили с автономным управлением, 
дроны и др.).

Учитывая положительные социально-экономи-
ческие эффекты применения технологий искус-
ственного интеллекта (освобождение человека от 
монотонной работы, автоматизацию опасных видов 
работ и др.), их разработка и внедрение являются од-
ной из приоритетных задач для многих государств, 
о чем свидетельствуют предпринимаемые в этом 
направлении меры как на законодательном, так и на 
исполнительном уровнях.

Например, в соответствии с Концепцией разви-
тия регулирования отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года приоритетной целью регулирования от-
ношений в сфере искусственного интеллекта и ро-
бототехники на данном этапе их развития является 
стимулирование разработки, внедрения и использо-
вания этих технологий, создания систем искусствен-
ного интеллекта и робототехники в доверенном 
и безопасном исполнении, которое будет способ-
ствовать достижению высоких темпов экономиче-
ского роста, повышению благосостояния и качества 
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жизни граждан, обеспечению национальной безо-
пасности и правопорядка, достижению устойчивой 
конкурентоспособности российской экономики, 
в том числе лидирующих позиций в мире в области 
искусственного интеллекта16.

Согласно Национальной стратегии развития ис-
кусственного интеллекта на период до 2030 года 
в Российской Федерации должна быть создана 
комплексная система регулирования обществен-
ных отношений, возникающих в связи с разви тием 
и использованием технологий искусственного ин-
теллекта. Основными направлениями создания этой 
системы являются обеспечение благоприятных пра-
вовых условий, в том числе посредством создания 
экспериментального правового режима, для доступа 
к данным, создание правовых условий и установле-
ние процедур упрощенного тестирования и внедре-
ния технологических решений, разработанных на 
основе искусственного интеллекта, стимулирование 
привлечения инвестиций и др.17

Следует отметить, что технологии искусствен-
ного интеллекта востребованы в самых различных 
сферах: промышленность, транспорт, медицина, об-
разование и т. д. Кроме того, в настоящее время ука-
занные технологии активно начинают применяться 
в юридической практике.

По мнению И. Цветковой, инновационные тех-
нологии в сфере юриспруденции развиваются по 
следующим основным направлениям: автоматиза-
ция типовых юридических услуг, рост юридических 
онлайн-сервисов для клиентов, переход системы 
правосудия в онлайн, а также создание решений на 
основе искусственного интеллекта18.

Исследуя вопрос о влиянии искусственного ин-
теллекта на юридическую сферу, Р. Тэйвз подчерки-
вает, что искусственный интеллект в большей сте-
пени, чем какая-либо другая технология, изменит 
юридическую практику19. Эксперт Forbes в статье 
«Искусственный интеллект изменит область пра-
ва» акцентирует внимание на том, что «закон во 
многих отношениях особенно способствует при-
менению искусственного интеллекта и машинного 
обучения. Машинное обучение и право действуют 

16 Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74460628/ (дата обращения: 26.08.2021).

17 Так, в целях реализации обозначенных направлений в Российской Федерации принят Федеральный закон от 31 июля 
2020  г. №  258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». 
Указанный нормативный правовой акт направлен на введение так называемых регуляторных песочниц в целях развития 
инновационных технологий, не урегулированных на сегодняшний день законодательством. Следует также отметить при-
нятие Федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федераль-
ного закона “О персональных данных”». Экспериментальный правовой режим устанавливается на пять лет, чтобы создать 
необходимые условия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также в последующем, воз-
можно, использовать результаты применения искусственного интеллекта.

18 Цветкова  И. Искусственный интеллект в суде, боты-юристы и краудфандинг правовых споров  – как начинается 
LegalTech-революция [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/opinion/legaltech/ (дата обращения: 26.08.2021).

19 Toews P. AI will transform the field of law [Electronic resources]. URL: https://www.forbes.com/sites/robtoews/2019/12/19/ai-
will-transform-the-field-of-law/?sh=1466a4ac7f01 (date of access: 26.08.2021).

20 Ibid.

в соответствии с поразительно схожими принципа-
ми: они оба обращаются к историческим примерам, 
чтобы вывести правила, применимые к новым си-
туациям». Среди наиболее перспективных областей 
использования искусственного интеллекта в юри-
дической сфере Р. Тэйвз называет контрактную ана-
литику, прогнозирование результатов судебных раз-
бирательств и проведение правовых исследований 
(в частности, по поиску прецедентов с использова-
нием компьютерных программ).

Например, компаниями LawGeex, Klarity, ClearLaw 
и LexCheck разрабатываются системы искусствен-
ного интеллекта, способные анализировать пред-
лагаемые контрагентами контракты с помощью 
технологии обработки естественного языка (NLP) 
и определять, какие части контракта требуют кор-
ректировки. Кроме того, на основе упомянутых 
технологий создаются решения, которые извлека-
ют и контекстуализи руют ключевую информацию 
по всей совокупности контрактов компании, что 
упрощает понимание заинтересованными сторо-
нами характера ее деловых обязательств. Среди 
технологических компаний, создающих подобные 
сервисы, – Kira Systems и Seal Software20.

Российскими исследователями также поддержи-
вается точка зрения о том, что наиболее глобальны-
ми сферами автоматизации юридических процессов 
являются судопроизводство и регулирование дого-
ворных отношений [5, с. 360].

Следует отметить, что в юридической практи-
ке, особенно в странах прецедентного права, до-
статочно широко распространено использование 
инструментов предиктивной аналитики, которые 
применяют высокоразвитые алгоритмы для про-
гнозирования того, что может случиться в будущем. 
Часто эти инструменты используют искусственный 
интеллект и технологию машинного обучения, пред-
полагающие самостоятельное выполнение компью-
тером поставленных перед ним задач по поиску за-
кономерностей и решений на основе предложенных 
данных [6, с. 109]. Так, например, в 2016 г. учеными 
из Великобритании и США был создан алгоритм, 
прогнозирующий решения Страсбургского суда  
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с вероятностью до 79 %21. По заявлению предста-
вителей компании Blue J legal, занимающейся раз-
работкой механизмов прогнозирования юридиче-
ских вопросов на базе искусственного интеллекта 
применительно к налоговому праву, искусственный 
интеллект может предсказывать исход дела с точно-
стью до 90 %22.

Например, в Российской Федерации функцио-
нирует сервис Casebook, предназначенный для от-
слеживания и контроля судебных дел и компаний. 
Сервис предоставляет возможность в реальном 
времени получить сведения о судебных делах, их 
движении по инстанциям, участниках, судьях и сум-
мах требований. А с помощью технологий machine 
learning рассчитывается вероятность исхода и про-
должительность дела23. 

Для стран прецедентного права важнейшим эле-
ментом юридической практики стали разработки, 
позволяющие осуществлять поиск и подбор пре-
цедентов для выстраивания стратегии ведения дел 
с помощью машинного интеллекта. При этом ап-
паратное и программное обеспечение непрерывно 
совершенствуются, в результате чего такой поиск 
становится все более эффективным как с точки зре-
ния точности, так и с точки зрения оценки приме-
нимости конкретного прецедента. В качестве при-
мера исследователями приводится робот «Ватсон», 
использование которого в юридической деятель-
ности свидетельствует о важном новшестве: пере-
ходе от поиска информации по ключевым словам 
к смысловому поиску. Таким образом, если раньше 
точность и полнота поиска зависели от правильно 
подобранных ключевых слов (например, при запро-
се с ключевым словом «облигации» поиск не всегда 
приводит к делам по долговым обязательствам), то 
с развитием семантического поиска специалисты 
смогут формулировать запросы машине на есте-
ственном языке, причем компьютер будет отвечать 
на нем же, не снижая релевантности информации. 
Кроме того, машинный интеллект способен выно-
сить суждения о значимости прецедента, основы-
ваясь на количестве исков, которые на него опира-
лись [7, p. 1236–1237].

Следует отметить, что в настоящее время созда-
ны интеллектуальные системы, позволяющие ав-
томатизировать процесс подготовки юридических 
документов. Например, сервис «Робот-юрист», пре-
доставляемый ООО «Компания Сетап», специализи-
руется на оказании помощи в подготовке претензий, 

21 Цветкова И. Искусственный интеллект в суде…
22 Toews P. AI will transform...
23 Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов  [Электронный ресурс]. URL: https://casebook.ru/

popup (дата обращения: 26.08.2021).
24 Робот-юрист [Электронный ресурс]. URL: https://robot-urist.ru/ (дата обращения: 26.08.2021).
25 Кондрашов И. Робот-юрист: как сэкономить рабочее время квалифицированных сотрудников? [Электронный ресурс]. 

URL: https://sber.pro/publication/robot-iurist-kak-sekonomit-rabochee-vremia-kvalifitsirovannykh-sotrudnikov (дата обраще-
ния: 26.08.2021).

26 О команде «Правовед» [Электронный ресурс]. URL: https://pravoved.ru/about/ (дата обращения: 26.08.2021).

жалоб, исковых заявлений и других юридических 
документов по вопросам защиты прав потребите-
лей в автоматическом режиме или с привлечением 
эксперта-юриста24.

Еще одна область юридической деятельности, 
в которой может быть задействован искусственный 
интеллект, – проверка правоспособности контраген-
тов. Так, в сентябре 2020 г. правовой департамент 
ПАО «Сбербанк России» запатентовал робота-юри-
ста – систему проверки правоспособности юриди-
ческих лиц на базе искусственного интеллекта. 
Первым этапом экспертизы контрагента является 
первичная обработка предоставленных документов 
(сканирование и перевод из скан-копий в машино-
читаемый формат). Следующий этап – выделение из 
текста юридически значимой информации (напри-
мер, данных о кворумах и голосованиях на собрани-
ях акционеров, сведений о генеральном директоре 
и т. п.). Выделение из текста такого рода информа-
ции производится с помощью алгоритмов машин-
ного обучения, которые находят в тексте имена, 
адреса, число голосов, наименование юридического 
лица и связывают эти фрагменты информации друг 
с другом. Например, робот способен «прочесть» про-
токол собрания акционеров и понять, кому какая 
доля акций принадлежит и набирается ли кворум 
для каждого вопроса, вынесенного на голосование. 
Завершающий этап работы робота-юриста – форми-
рование юридического заключения на основе зало-
женных в него знаний правовой базы, юридической 
практики и внутренних нормативных документов. 
Согласно информации, представленной на сайте 
ПАО «Сбербанк России», в течение 2020 г. с помощью 
робота-юриста было подготовлено свыше 2,5 млн 
юридических заключений25. 

Следует отметить, что в настоящее время сфор-
мирована самостоятельная отрасль бизнеса  – 
Legal Tech (сокр. от англ. le gal tech no logy), спе циа ли- 
зи рующаяся на технологических решениях, соз-
да ваемых для профессиональных юристов и юри-
дического бизнеса с целью повысить эффективность 
оказания юридических услуг или юридического со-
провождения бизнеса [3, с. 3–4]. 

В России вопросами разработки проектов в сфере 
LegalTech занимается, в частности, ООО «Правовед.ру 
Лаб»26. Компания специализируется на создании 
юридических интернет-сервисов, позволяющих 
осуществлять взаимодействие между клиентами, 
нуждающимися в профессиональной юридической  
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помощи, и юристами, консультирующими по ти-
повым вопросам. Одним из наиболее интересных 
проектов является разработка технологии «Робот-
юрист», позволяющей давать консультации по во-
просам защиты прав потребителей и семейному 
праву (взыскание алиментов, установление отцов-
ства, лишение родительских прав и др.) без участия 
юриста27.

Таким образом, в сфере юридического консуль-
тирования – традиционного предмета деятельности 
специалистов – также возможно применение техно-
логий искусственного интеллекта.

По мнению И.  Цветковой, в настоящее время 
происходит настоящая LegalTech революция, кото-
рая сделает юридические услуги доступнее и корен-
ным образом изменит работу юристов28. При этом 
исследователями прогнозируется целая эпоха бес-
прецедентных инноваций в юридической сфере, 
поскольку компании будут конкурировать в предо-
ставлении все новых вариантов юридических услуг 
различными способами [7, p. 1233].

Приведенные примеры свидетельствуют, что ин-
формационные технологии уже сегодня способны 
заменить человека в различных областях юриди-
ческой деятельности – от составления документов 
до прогнозирования исхода судебного разбиратель-
ства. При этом названные технологии непрерывно 
развиваются и совершенствуются, в результате чего 
исследователями описываются области, в которых 
искусственный интеллект будет предоставлять ус-
луги, оказываемые пока лишь юристами: раскрытие 
обстоятельств дела, исследование правомочности, 
подготовка материалов дела и др. [7, с. 1232–1233].

Следует отметить, что изучение возможностей 
искусственного интеллекта применительно к юри-
дической сфере продолжается, в частности, делают-
ся попытки создать машиночитаемое право, когда  
его нормы, переведенные в программный код, ав-
томатически исполняются с помощью соответст-
вующего программного обеспечения29. Например, 
в настоящее время в Российской Федерации ведется 
работа над концепцией развития технологий маши-
ночитаемого права30.

Подчеркнем, что влияние технологий искусствен-
ного интеллекта на юридическую сферу с каж дым 
годом усиливается. С одной стороны, указанные 
технологии предоставляют множество возможно-
стей с точки зрения как повышения доступности 
юридических услуг, так и изменений в работе юри-
стов в части автоматизации некоторых «рутинных» 

27 Фeдор Нейронов [Электронный ресурс]. URL: https://fedor.ai/ (дата обращения: 26.08.2021).
28 Цветкова И. Искусственный интеллект в суде...
29 Филипова И. А. Правовое регулирование...
30 Концепция развития технологий машиночитаемого права [Электронный ресурс]. URL: https://sk.ru/media/documents/ 

29.03.2021._Концепция_МЧП._Внесение_после_РГ.pdf (дата обращения: 26.08.2021).
31 Mendoza N. F. Lawyers of the world: robots aren’t replacing you – yet [Electronic resource]. URL: https://www.techrepublic.

com/article/lawyers-of-the-world-robots-arent-replacing-you-yet/ (date of access: 26.08.2021).

аспектов деятельности. С другой – правоведами вы-
сказываются обоснованные опасения, связанные 
с потенциальной возможностью ослабления по-
зиций юристов на рынке соответствующих услуг 
с учетом того, что многие функции смогут осущест-
влять интеллек туаль ные машины. Так, британски-
ми спе циалистами прогнозируется, что автомати-
зация юридических услуг повлияет в долгосрочной 
перспективе на количество рабочих мест в данном 
секторе: к 2038 г. общая занятость в нем может быть 
на 20 % меньше31.

Анализируя указанные риски для будущего юри-
дической профессии, исследователи акцентируют 
внимание на необходимости различать виды право-
вой деятельности, которые в силу своей технической 
вспомогательной природы поддаются автоматиза-
ции и компьютеризации, и интеллектуально насы-
щенные, когнитивные, требующие интерпретации, 
аналитики, принятия решений, а также иные мыс-
лительные навыки и компетенции в сфере право-
вой жизни, неподвластные искусственному интел-
лекту в ближайшем будущем, но допускающие его 
активное «соучастие» с интеллектом естествен-
ным [4, с. 355]. 

Так, Дж. О. МакГиннис и Р. Дж. Пирс полагают, что 
адвокаты сохранят свою нишу, «ведь в обозримом 
будущем компьютеры не смогут произносить речи 
в суде» [7, p. 1233]. Кроме того, по мнению авторов, 
относительно мало новые технологии затронут дея-
тельность юристов, специализирующихся в часто 
изменяющихся областях права. Причина в том, что 
машины лучше всего работают в стандартизирован-
ных и редко меняющихся условиях. Что же касает-
ся представителей профессии, занимающихся со-
ставлением стандартных завещаний и контрактов, 
проверкой документации, то компьютеры смогут 
выполнять большую часть их задач, поэтому разви-
тие технологий, выгодное клиентам, будет неодно-
значным для специалистов.

LegalTech вполне может стать следующей ступе-
нью развития практической юриспруденции в це-
лом, но в то же время исследователи предостерегают 
от попытки увидеть в данной системе потенциаль-
ную замену юристу-человеку. В правовой сфере 
даже сильный искусственный интеллект сможет 
выполнять лишь технологическую функцию, при-
званную упростить рабочий процесс [5, с. 359].

Кроме того, подчеркнем, что немаловажную 
роль в профессиональной юридической деятель-
ности играют коммуникативные и межличностные  
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аспекты. Так, исследователями справедливо ак-
центирует ся внимание на том, что «человеческое 
взаимодействие между адвокатом и клиентом, ад-
вокатом и адвокатом противной стороны, а также 
между адвокатом и судьей – сложная задача, кото-
рую нельзя упростить до двоичного кода»32.

Таким образом, современный уровень разви-
тия технологий искусственного интеллекта при-
менительно к юридической сфере свидетельствует 
о возможностях его эффективного «сотрудниче-
ства» с естественным интеллектом. При этом пол-
ная замена юристов интеллектуальными машина-
ми в ближайшей перспективе весьма сомнительна. 
Вместе с тем активное внедрение искусственного 
интеллекта в область юриспруденции предъяв ляет 
новые требования к профессиональным компетен-
циям представителей профессии, так как «от юри-
стов потребуется развивать все больше навыков, 
чтобы использовать новейшие технологии и под-
держивать конкурентное преимущеcтво»33.

В связи с этим полагаем важным определиться 
с тем, как с позиции учреждений высшего образо-
вания реагировать на происходящие изменения. 
С учетом того, что именно сквозные цифровые тех-
нологии призваны навсегда изменить облик совре-
менной социально-экономической структуры обще-
ства, институтов и промышленной базы, подготовка 
специа листов, в том числе юридических специаль-
ностей, обладающих необходимыми компетен-
циями для эффективной деятельности в условиях 
цифровизации, является как никогда актуальной 
[1, с. 96]. 

А. А. Соколова справедливо акцентирует вни-
мание на том, что внедрение искусственного ин-
теллекта в область юриспруденции задает новую 
парадигму концепции профессиональных компе-
тенций юриста. При этом несоответствие модели 
профессионального обучения требованиям рынка 
может уменьшить возможности трудоустройства 
молодых специалистов. Автор подчеркивает, что 
настало время серьезно задуматься о траектории 
развития профессиональных компетенций в орга-
низации юридического образования. Набор тради-
ционных для профессионального юриста навыков 
(критическое мышление, интерпретация правовых 
норм, использование института аналогии права при 
восполнении пробелов в законодательстве и др.) 

32 Mendoza N. F. Lawyers of the world…
33 Ibid.
34 Regulating artificial intelligence [Electronic resource]. URL: https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-

coursestatus-Active=on&page=0&catalog=&academicYear=&q=LAW+4039%3A+Regulating+Artificial+Intelligence&collapse= 
(date of access: 26.08.2021).

35 Правовое регулирование искусственного интеллекта  [Электронный ресурс]. URL: http://www.unn.ru/site/about/news/
pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta (дата обращения: 26.08.2021).

36 Открытое образование [Электронный ресурс]. URL: https://openedu.ru/ (дата обращения: 26.08.2021).
37 Cтартап-центр БГУ [Электронный ресурс]. URL: https://bsu.by/structure/units/startap-tsentr-bgu (дата обращения: 

26.08.2021).

должен быть дополнен навыками использования 
современных технологий legal AI [4, с. 356]. 

Следует отметить, что актуальность вопросов 
взаимодействия права и искусственного интеллекта 
обусловливает внедрение в образовательный про-
цесс ведущих университетов мира учебных курсов, 
посвященных соответствующей проблематике. Так, 
например, в Стэндфордском университете препо-
дается интерактивный курс «Regulating artificial 
intelligence»34, в предисловии к которому авторы 
отмечают, что он имеет целью исследование опреде-
лений и основополагающих концепций, связанных 
с искусственным интеллектом, вероятных направ-
лений развития последнего и различных типов юри-
дически значимых проблем, возникающих в данной 
области. 

В Российской Федерации на юридическом фа-
культете Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского преподается онлайн-курс «Пра-
вовое регулирование искусственного интеллекта»35. 
Он посвящен вопросам правовой регламентации 
технологий искусственного интеллекта как на на-
циональном, так и международном уровнях, а также 
перспективам отраслевого регулирования.

Кроме того, в Российской Федерации получила 
распространение образовательная платформа «От-
крытое образование»36, которая была создана ас-
социацией «Национальная платформа открытого 
образования», учрежденной ведущими универси-
тетами России.

Обращает на себя внимание содержательное 
наполнение образовательной платформы. Так, 
значительное количество курсов посвящены циф-
ровизации в целом («Практики цифровой трансфор-
мации», «Цифровая трансформация бизнеса» и др.) 
и сквозным цифровым технологиям в частности 
(«Введение в искусственный интеллект», «Большие 
данные с точки зрения права: введение в проблема-
тику», «Введение в интернет вещей» и др.). 

Следует отметить, что Белорусский государ-
ственный университет, как флагман высшего об-
разования страны, также реагирует на происходя-
щие изменения. В частности, 1 июля 2019 г. основан 
стартап-центр Белорусского государственного уни-
верситета37, в котором 18 мая 2021 г. был зареги-
стрирован проект по созданию сервиса «Цифровой 
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юридический консультант»38. Указанный сервис 
представляет собой вопросно-ответную систему, 
позволяющую автоматизировать процесс оказания 
юридической помощи по трудовым спорам и иным 
моментам, связанным с реализацией трудовых пра-
воотношений. 

Развитие стартапа на базе Белорусского госу-
дарственного университета (в первую очередь 
юридического факультета) с точки зрения образо-
вательного процесса позволит обучить студентов, 
привлекаемых к разработке проекта, практическим 

38 Стартап по разработке сервиса «Цифровой юридический консультант» зарегистрирован в стартап-центре БГУ [Элек -
тронный ресурс]. URL: https://law.bsu.by/novosti/novosti-o-konferentsiyakh/13802-startap-po-razrabotke-servisa-tsifrovoj- 
yuridicheskij-konsultant-zaregistrirovan-v-startap-tsentre-bgu.html (дата обращения: 26.08.2021).

39 Там же.

аспектам внедрения информационных технологий 
в право39. 

Следует согласиться с тем, что IT-обучение долж-
но стать компонентом образовательной программы 
в том числе для юридических специальностей. Хоро-
шо подготовленный юрист сможет занять активную 
профессиональную позицию в творческом процессе 
правовой деятельности, а в случае возникновения 
противостояния с искусственным интеллектом вы-
стоять и принять роботов в качестве технических 
партнеров [4, с. 356]. 

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, под-
черкнем, что формирование цифровой экономики – 
один из важнейших национальных приоритетов по-
давляющего числа государств. Основой цифровой 
трансформации экономики выступает внедрение 
сквозных цифровых технологий, особое место среди 
которых занимает искусственный интеллект. 

Технологии искусственного интеллекта востре-
бованы в различных сферах (промышленность, 
транспорт, медицина, образование и т. д.). Кроме 
того, указанные технологии уже сегодня способны 
заменить человека в различных областях юриди-
ческой деятельности (составление процессуальных 
и иных документов, консультирование по типовым 
вопросам, прогнозирование результатов судебного 
разбирательства и др.). При этом влияние техноло-
гий искусственного интеллекта на юридическую 
сферу с каждым годом усиливается, в связи с этим 

учеными высказываются опасения относительно 
будущего юридической профессии с учетом того, 
что многие функции, традиционно выполняемые 
юристами, смогут осуществлять машины.

Полагаем, что усиливающееся влияние техно-
логий искусственного интеллекта на юридическую 
сферу предопределяет предъявление новых требо-
ваний к профессиональным компетенциям юриста 
в цифровую эпоху. В современных условиях навыки 
использования передовых технологий, в том чис-
ле legal AI, являются не только востребованными, 
но и становятся необходимыми для поддержания 
конкурентного преимущества. Представляется, что 
учреждения высшего образования, задающие траек-
торию развития профессиональных компетенций 
будущих представителей юридической профессии, 
также должны активно реагировать на происходя-
щие изменения.
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НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ГЕРМАНИИ 2021 г.:  
ПЕРВАЯ НЕМЕЦКАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Е. П. ЕРМАКОВА1)

1)Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, г. Москва, Россия

Отмечается, что 5 мая 2021 г. Федеральное правительство Германии приняло политический документ – первую 
немецкую Cтратегию устойчивого финансирования, которая состоит из 26 индивидуальных мер. Основной набор 
мер включает перенаправление федеральных инвестиций в устойчивые формы, маркировку устойчивости для по-
требителей (метки «светофор»). Неправительственная организация Germanwatch раскритиковала меры, предложен-
ные в стратегии, за то, что они в значительной степени остаются слишком расплывчатыми.
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NEW GERMAN POLITICAL DOCUMENT OF 2021: THE FIRST GERMAN 
STRATEGY FOR SUSTAINABLE FINANCING
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The article notes that on 5 May 2021, the German federal government adopted a political document which is the first 
German Strategy for sustainable financing. The strategy consists of 26 individual measures. The core set of measures includes 
redirecting federal investment to sustainable investment, labeling sustainability to consumers («traffic light» tags). The non-
governmental organisation Germanwatch criticised the measures proposed in the strategy for being largely too vague.
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Введение

1Под концепцией энергетического поворота понимается взятый правительством Германии курс на постепенный отказ 
от использования ископаемого углеводородного топлива и ядерной энергетики и почти полный переход на ее возобновля-
емые источники.

2Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) [Elektronische Ressource]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/BJNR251310019.
html (Datum der Bewerbung: 26.08.21).

Немецкий финансовый сектор является одним 
из крупнейших в мире и имеет важное значение 
для развития сильной промышленной базы, кото-
рая способствует процветанию страны. Но несмотря 
на многолетний опыт Германии в энергетическом 
повороте1, ее финансовый сектор считается отста-
ющим в отношении концепции зеленых финан-
сов [1, p. 28]. Многие страны уже скорректировали 
свои финансовые секторы для более эффективного 
решения проблемы изменения климата и интегра-
ции других устойчивых критериев (экологических, 
социальных и управленческих) в финансовые опе-
рации [2].

Нормативное регулирование зеленого финанси-
рования в Германии полностью соответствует за-
конодательству ЕС (регламентам и директивам), 
которое имеет прямое действие на территории 
страны. Специальных национальных актов в сфе-
ре зеленого финансирования в Германии пока не 
создано: к зеленым облигациям применяются за-
коны общего характера, регулирующие выпуск кор-
поративных ценных бумаг, а также законы в сфере 
климата и защиты окружающей среды (например, 
закон о защите климата 2019 г. в редакции от 18 ав-
густа 2021 г.)2. Выпуск зеленых облигаций в Гер-

мании осуществляется на основе международного 
акта необязательного характера – Принципов зеле-
ных облигаций 2018 г. Международной ассоциации 
рынка капитала.

11 июня 2021 г. Федеральный парламент Герма-
нии принял закон о корпоративной комплексной 
проверке цепочек поставок [3]. Он вступит в силу 
1 января 2023 г. Документ требует от немецких ком-
паний, где работают от 3000 сотрудников (с 2024 г. – 
от 1000 сотрудников), соблюдать стандарты должной 
осмотрительности, связанные с правами человека 
и окружающей средой (управление рисками, анализ 
рисков, превентивные меры, корректирующие меры 
и процедура рассмотрения жалоб), в своих между-
народных цепочках поставок. Это ощутимо увели-
чит количество обязательств многих компаний по 
комплексной проверке и положительно повлияет 
на их системы управления рисками и соблюдение 
нормативных требований. Благодаря изменению 
законодательной процедуры сфера применения 
названных обязательств в отношении иностран-
ных групп компаний была значительно расширена 
и теперь также будет включать филиалы иностран-
ных компаний, численность сотрудников которых 
составляет более 3000.

Материалы и методы исследования

Исследование было проведено при использо-
вании эмпирических методов описания, интер-
претации и сравнения, а  также теоретических 
методов формальной и диалектической логики. 
Применялись и частнонаучные методы (юридико- 

догматический и метод толкования правовых 
норм).

Теоретическую основу исследования состав ляют 
профильные нормативные правовые акты, офи-
циаль ные отчеты, статистические данные.
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Результаты и их обсуждение

3Kreditanstalt für Wiederaufbau  – немецкий государственный банк, в котором Федеральному правительству Германии 
принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии – 20 %.

4German sustainable finance strategy [Electronic resource]. URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standarda-
rtikel/Press_Room/Publications/Brochures/sustainable-finance-strategy.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (date of access: 26.08.2021).

5Федеральное управление финансового надзора Германии  – центральный орган надзора за финансовыми услугами 
Германии, который является частью Федерального правительства ФРГ.

Опыт устойчивого финансирования в Гер-
мании. Немецкий государственный банк, один из 
ведущих банков в мире, – банковская группа KfW3 
(далее – KfW) – играет важную роль в интеграции 
вопросов, связанных с устойчивостью на финан-
совом рынке. С середины 2018 г. он следует плану 
стратегии устойчивого развития – дорожной карте 
устойчивого финансирования KfW. Банк стремится 
достичь долгосрочных целей правительства Герма-
нии в области климата в портфеле финансирования 
и поддержать своих клиентов в процессах транс-
формации. Он выполняет свою основную функцию, 
продвигая устойчивое развитие и борьбу с измене-
нием климата посредством собственной деятель-
ности, тем самым поддерживая правительство Гер-
мании в преобразовании экономики и общества. 
Объемы финансирования KfW на 2020 г. состави-
ли 135 млрд евро, что на 75 % больше, чем в про-
шлом году, благодаря мерам поддержки, связанным 
с коронавирусом COVID-19. Оценка воздействия на 
окружающую среду и со циальную сферу в соответ-
ствии со строгими международно признанными 
стандартами обеспечивает защиту окружающей 
среды и прав человека в проектах, финансируемых 
совместно с KfW. Банк также является одним из 
крупнейших эмитентов зеленых облигаций во всем 
мире (общая стоимость облигаций, выпущенных до 
конца 2020 г., составила около 31 млрд евро)4. 

В настоящее время аспекты устойчивого раз-
вития играют важнейшую роль в государственных 
экспортных кредитных гарантиях правительства 
Германии, например в оценке воздействия проектов 
на окружающую среду, социальную сферу и права 
человека. Правительство Германии в дополнение 
к международным требованиям разработало Нацио-
нальную климатическую стратегию, и в 2020 г. всту-
пили в силу ее специальные условия для проектов 
возобновляемой энергетики. Национальная клима-
тическая стратегия создавалась с учетом процеду-
ры гарантирования экспортных кредитов. При этом 
были исключены будущие гарантии прямых поста-
вок и оказания услуг для угольных электростанций 
и некоторых нефтяных проектов. Аспекты устойчи-
вого развития также играют важную роль в области 
инвестиционных гарантий, предоставляемых пра-
вительством Германии. Здесь оцениваются экологи-
ческие, социальные и правозащитные последствия. 
Гарантии выдаются только для проектов, учитыва-
ющих эти аспекты.  

2 сентября 2020 г. Германия успешно выпустила 
свою первую государственную зеленую облигацию 

(green bond) стоимостью 6,5 млрд евро. 10-летняя зе-
леная облигация имела очень высокий спрос, что от-
разилось в пятикратной перезаписи. Выпуск второй 
зеленой облигации стоимостью 5 млрд евро в ноя-
бре 2020 г. также был успешным. Цены на эти две 
бумаги на вторичном рынке показывают, что ин-
весторы готовы платить премию за зеленый аспект 
(greenium). Сделка отличается инновационным под-
ходом – выпуском «двойной облигации», сочетаю-
щим выпуск как обычной, так и зеленой облигации 
с одинаковым сроком погашения и купоном. Такой 
подход позволит Финансовому агентству Германии 
реагировать на спрос инвесторов на зеленые обли-
гации, извлекая выгоду из наивысшей ликвидно-
сти на вторичном рынке, а также в короткие сроки 
построить полную кривую эталонной доходности. 
Цель этой стратегии Германии – расширить базу ин-
весторов на рынке зеленых облигаций. 

Немецкий фонд управления ядерными отхода-
ми, созданный в 2017 г., инвестирует переведенные 
в него средства (около 24 млрд евро) в различные 
инвестиционные сегменты, чтобы использовать 
капитальные активы и финансовые доходы для по-
крытия расходов на утилизацию, которые понесет 
правительство Германии в ближайшие десятилетия. 
При этом фонд придерживается ориентированно-
го на возврат инвестиционного подхода, который 
интегрирует экологические, социальные и управ-
ленческие критерии устойчивости в свою инвести-
ционную стратегию. 

Устойчивое финансирование также играет важ-
ную роль в надзоре за финансовым рынком, который 
осуществляет Федеративное управление финансо-
вого надзора Германии (далее – BaFin)5. В декабре 
2019 г. BaFin опубликовало Руководство по работе 
с рисками устойчивого развития (Guidance notice on 
dealing with sustainability risks), в котором содержа-
лись прогрессивные руководящие принципы. BaFin 
также является членом руководящего комитета 
Сети по экологизации финансовой системы (Network 
for greening the financial system) и экспертных групп 
по рискам финансового рынка, связанных с клима-
том, которые созданы органами, устанавливающи-
ми стандарты (например, Базельским комитетом 
по банковскому надзору и Советом по финансовой 
стабильности). 

2 августа 2021 г. BaFin опубликовало проект Ру-
ководства по инвестиционным фондам, ориентиро-
ванным на устойчивое развитие [4]. В нем изложе-
ны требования, которые компании по управлению 
активами будут обязаны соблюдать в будущем при 
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создании розничных инвестиционных фондов, обо-
значенных как устойчивые или явно продаваемые 
как устойчивые. У компаний есть три варианта на 
выбор: минимальный коэффициент инвестиций, 
устойчивая инвестиционная стратегия или устой-
чивый индекс. 

Характеристика немецкой стратегии устой-
чивого финансирования. 5 мая 2021 г. Федераль-
ное правительство Германии приняло политический 
документ – первую немецкую Стратегию устойчи-
вого финансирования (Sustainable finance strategy)6. 
Ее цель заключается в мобилизации инвестиций, 
которые срочно необходимы для действий в области 
климата и устойчивого развития, а также устране-
ния климатических рисков, которые становлятся все 
более актуальными для финансовой системы. 

Министр окружающей среды Германии С. Шуль-
це отметила следующее: «многие немецкие инве-
сторы уже давно признали, что устойчивые пер-
спективные технологии предлагают им лучшие 
возможности для бизнеса в долгосрочной перспек-
тиве. Финансовым рынкам нужна ясность в отно-
шении того, какие инвестиции будут по-прежнему 
иметь смысл в будущем, а какие станут слишком 
рискованными, поскольку они финансируют уста-
ревшие бизнес-модели. Для того чтобы такой 
подход работал, правительство Германии долж-
но четко определить, что яв ляется устойчивым, 
а что нет. В настоящее время идут переговоры об 
этом на уровне ЕС. Для немецкого правительства 
ясно одно: ядерная энергетика не может считаться 
устойчивой. Любой, кто утверждает иное, может 
подорвать доверие к устойчивой политике финан-
сового рынка. Ядерная энергетика больше не явля-
ется прибыльной, она не является чистой и создает 
неизбежные серьезные остаточные риски, кото-
рые больше не могут быть навязаны населению 
в целом»7 (здесь и далее перевод наш. – Е. Е.). 

Стратегия Германии устанавливает новый курс 
в финансовой системе, базирующийся на основных 
темах действий в области климата и устойчивости. 
Стратегия состоит из 26 индивидуальных мер. Ос-
новной их набор включает перенаправление фе-
деральных инвестиций в устойчивые формы, мар-
кировку устойчивости для потребителей (метки 
«светофор» (traffic light)) и новые обязательства по 
отчетности об устойчивом развитии для компаний. 
Предполагается, что «система светофора» поможет 
инвесторам легче определять зеленые инвестици-
онные возможности каждой компании. Правитель-
ство Германии предпринимает попытки согласовать 
план «системы светофора» с ЕС. В рассматриваемой 
стратегии указано, что в настоящее время данная 

6 The German government adopts groundbreaking sustainable finance strategy [Electronic resource]. URL: https://www. 
bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Pressemitteilungen/2021/2021-05-05-sustainable-finance-strategy.html (date of access: 
25.05.2021).

7Ibid.

система находится в ведении Федерального агент-
ства по окружающей среде Германии [6].

Кроме «системы светофора», стратегия содержит 
еще 25 индивидуальных мер, среди которых следует 
выделить следующие: 

1) смещение федеральных инвестиций Германии 
в сторону устойчивых инвестиций (правительство 
планирует перенаправить 9 млрд евро, которые оно 
ранее разместило в пенсионных и социальных фон-
дах, в зеленые инвестиции); 

2) повышение прозрачности в деятельности ком-
паний и финансовых инструментов в сфере устой-
чивости (прозрачность является ключом успеха ра-
боты с инвесторами); 

3) составление перечня новых требований к так 
называемой нефинансовой корпоративной отчет-
ности (всеобъемлющие отчеты об устойчивости ста-
нут обязательными); 

4) повышение устойчивости управления рисками 
и надзора со стороны BaFin; 

5) превращение KfW в мирового лидера в финан-
сировании трансформации устойчивого развития; 

6)  продвижение позиции Германии в области 
устойчивого развития на уровне ЕС (например, 
правительство Германии последовательно прово-
дит идею о том, что ядерная энергетика не может 
считаться устойчивой) [2]. 

Стратегия была разработана Комитетом по ус- 
тойчивому финансированию правительства Герма-
нии (Sustainable Finance Committee of the Ger man go-
vernment) (далее – Комитет), который был создан 
6 июня 2019 г. В его состав вошли представители 
правительства, наблюдатели от финансового и дру-
гих секторов экономики, научных кругов и граждан-
ского общества. В своем заключительном докладе 
от 25 февраля 2021 г., озаглавленном «Перемеще-
ние триллионов – устойчивая финансовая система 
для великих преобразований», Комитет предста-
вил 31 амбициозную рекомендацию в 5 областях  
деятельности: 

1) разработке политической основы, ориентиро-
ванной на устойчивость; 

2) интегрированной и перспективной отчетности 
компании; 

3) исследованиях и построении системы знаний 
в этой области; 

4) финансовых продуктов, влияющих на устой-
чивость; 

5) институциональной консолидации. 
Однако в окончательный текст Стратегии устой-

чивого финансирования вошли не 31, а только 
26 мер. Кроме того, рекомендации Комитета были 
значительно сокращены.
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Все вышесказанное привело к критике оконча-
тельного текста немецкой Стратегии устойчивого 
финансирования со стороны неправительственных 
организаций Германии. Так, неправительствен- 
ная организация Germanwatch раскритиковала 
меры, предложенные в названной стратегии, за то, 
что они в значительной степени остаются слишком 
расплывчатыми (например, меры в отношении ква-
лификации управленческих и наблюдательных со-
ветов, а также надзора, связанного с устойчивым 
финансированием).

Председатель Комитета К. Лёффлер заявил, что 
«частные институциональные инвесторы и креди-
торы ожидают прозрачности в отношении эффектов 
и рисков устойчивости. Правительство учитывает 
это, добавляя корпоративную отчетность в свою 
стратегию устойчивого финансирования, но теперь 

оно должно внести еще более конкретные предло-
жения, чтобы разработать ощутимые решения» [6].

Комитет посоветовал изменить нормативные 
требования к капитальным инвестициям пенси-
онных фондов (Pensionsfonds) и пенсионных касс 
(Pensionskassen), чтобы увеличить ассигнования на 
зеленую инфраструктуру. Также было рекомендовано 
пересмотреть требования к финансированию, пред-
усмотренные в законе о страховом надзоре (Insurance 
supervision act), для пенсионных фондов и пенсион-
ных касс или включить в Ордонанс об инвестициях 
(Investment ordinance) конкретные классы активов. 

Однако директор по политике Germanwatch К. Балс 
отметил, что «многие важные проблемы остались не-
решенными и поэтому станут очевидными только 
при реализации. Пока будут сделаны улучшения, мы 
уже потеряем драгоценное время» [2]. 

Заключение

Все вышесказанное позволяет нам сделать ряд 
выводов.

1. Стратегия устойчивого финансирования 2021 г. 
представляет собой средство, с помощью которого 
правительство Германии устанавливает курс на то, 
чтобы страна стала ведущим центром устойчивого 
финансирования. 

2. Немецкий финансовый сектор является одним 
из крупнейших в мире: кроме трехкомпонентной 
системы частных банков, кооперативных учреж-
дений и сберегательных банков, особенностью 
банковского ландшафта Германии является суще-
ствование многих финансовых учреждений, кото-
рые в дополнение к своей ориентированности на 

получение прибыли учитывают такие факторы, как 
устойчивость и действия в общественных интере-
сах. Этот подход очень близок к идее устойчивого 
финансирования. 

3. Немецкий государственный банк – KfW – яв-
ляется одним из крупнейших эмитентов зеленых 
облигаций в мире. 

4. Неправительственные организации Германии 
указывают на то, что меры, предложенные в немец-
кой Стратегии устойчивого финансирования, оста-
ются слишком расплывчатыми (меры в отношении 
квалификации управленческих и наблюдательных 
советов, а также надзора, связанного с устойчивым 
финансированием).
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Исследуются механизмы законодательной поддержки процессов создания и внедрения инноваций в националь-
ную экономику Республики Беларусь. Изучено текущее состояние инновационной активности в белорусской эко-
номике. Сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию Конституции Республики Беларусь 
в контексте ее инновационного развития. Доказана целесообразность закрепления на законодательном уровне ряда 
принципов формирования и реализации государственной инновационной политики. Предложены и обоснованы 
меры по совершенствованию венчурного финансирования инновационных проектов в Республике Беларусь.
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Современные достижения в информационной 
сфере создают предпосылки для возникновения 
совершенно нового типа общества, которое харак-

теризуется также созданием интеграционных об-
разований, глобализацией и изменением структуры 
национальной и мировой экономики, сглаживанием 
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или даже в некоторой степени ликвидацией госу-
дарственных и административно-территориальных 
границ, динамикой развития внутренних и внешних 
связей. Развитие информационных и телекомму-
никационных технологий создает реальные усло-
вия для быстрого экономического роста отдельных 
стран, использующих современные возможности, их 
эффективного включения в мировые интеграцион-
ные процессы [1].

Особое значение для инновационной функции 
государства приобретает реализация принципов 
правового моделирования. Данное понятие напол-
нено принципиально новым содержанием.

Правовое моделирование рассматривается как 
системная оценка действующих правовых моделей 
наиболее интенсивно развивающихся государств 
(прототипа), которые обеспечивают эффективное 
функционирование и развитие экономических 
и экологических отношений государства в целом, 
а также разработку и обоснование практического 
внедрения оптимальных, апробированных на прак-
тике правовых моделей государств, выбранных в ка-
честве прототипа, для использования определенных 
сегментов государственного устройства в другой 
стране с учетом ее специфики и особенностей.

Например, для Беларуси особый практический 
интерес представляют модели (прототипы) право-
вого регулирования финансово-экономических, 
экологических систем стран, которые не обладают 
большими природными ресурсами, незначительно 
отличаются по численности населения, но при этом 
имеют наиболее высокие показатели по уровню 
экономического развития и качеству окружающей 
среды.

Научно-технический прогресс, инновации и ин-
новационная деятельность являются в современных 
условиях ключевыми предпосылками для развития 
экономики и иных сфер жизнедеятельности обще-
ства. От внедрения инноваций выигрывает государ-
ство, получающее в долгосрочном периоде допол-
нительные налоговые поступления, укрепляющее 
свои позиции на мировом рынке. Выигрывают и его 
граждане за счет достижения более высокого уровня 
благосостояния, существенного увеличения степени 
удовлетворения их потребностей в разнообразных 
благах и услугах как следствия прогрессивного раз-
вития национальной экономики.

1О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году : стат. бюл. Минск : Нац. стат. ком. Респ. 
Беларусь, 2013. 156 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2015 году : стат. бюл. Минск : Нац. 
стат. ком. Респ. Беларусь, 2016. 108 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2016 году : стат. 
бюл. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2017. 115 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь 
в 2017 году : стат. бюл. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2018. 133 с. ; О научной и инновационной деятельности в Ре-
спублике Беларусь в 2018 году : стат. бюл. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2019. 116 с. ; О научной и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь в 2019 году : стат. бюл. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2020. 115 с. ; О научной 
и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году : стат. бюл. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2021. 115 с. 

2Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
3О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году… 156 с. ; О научной и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь в 2015 году…  108 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь 
в 2016 году… 115 с.

В связи с этим высокую степень актуальности 
и значимости имеет исследование роли государ-
ства как организации, осуществляющей управ-
ление обществом, координацию и упорядочение 
существующих в нем связей и отношений, в деле 
поддержки и стимулирования инновационных 
процессов в стране. Выявление особенностей госу-
дарственно-правового воздействия на состояние 
инновационной активности в Республике Беларусь 
является важной предпосылкой для установления 
и обоснования того, что необходимо делать зако-
нодателю, чтобы стимулировать указанную актив-
ность, форсировать модернизационные процессы 
в белорусском обществе.

Национальная статистическая отчетность Ре-
спублики Беларусь об инновационной деятельно-
сти существует с 2002 г. и отражает информацию об 
инновационных процессах на предприятиях про-
мышленности, связи и в сфере информационных 
технологий. Отчетность о состоянии инновацион-
ных процессов в иных отраслях национальной эко-
номики и сферах жизнедеятельности белорусского 
общества в республике до настоящего времени от-
сутствует.

Данные национальной статистической отчет-
ности свидетельствуют о том, что на протяжении 
2002–2020 гг. количество инновационно активных 
предприятий в национальной экономике Беларуси 
не превышало 25 %1.

Следует признать, что это достаточно невысокий 
показатель по сравнению с ведущими в научно-тех-
нологическом отношении государствами современ-
ного мира. Например, в Германии доля инновацион-
но активных организаций в экономике составляет 
более 60 % [2; 3].

В табл. 1 представлена обобщенная информация 
о динамике изменений количества иннова ционно 
активных предприятий в промышленности, связи 
и сфере информационных технологий Республики 
Беларусь в 2012–2020 гг., а в табл. 2 – о соответству-
ющей динамике применительно к отечественному 
промышленному комплексу2.

Анализ соответствующих статистических данных 
позволяет утверждать, что в белорусской экономике 
в 2012–2016 гг. наблюдалась тенденция к снижению 
количества субъектов хозяйствования, внедряющих 
инновации в процессе своей деятельности3.
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В 2017–2020 гг., напротив, имела место тенден-
ция к увеличению количества инновационно ак-
тивных отечественных субъектов хозяйствования. 
В частности, в 2020 г. инновационную деятельность 
осуществляли 528 белорусских предприятий, что на 
29 % больше, чем в 2016 г.4

На протяжении первой половины минувшего 
десятилетия негативная тенденция к уменьшению 
количества инновационно активных предприятий

4О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2016 году… 115 с. ; О научной и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь в 2017 году … 133 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь 
в 2018 году… 116 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2019 году… 115 с. ; О научной и ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.

5О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году… 156 с. ; О научной и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь в 2015 году … 108 с. ;

6О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2016 году… 115 с. ; О научной и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь в 2017 году … 133 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь 
в 2018 году … 116 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2019 году… 115 с. ; О научной и ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.

наблюдалась и в промышленном комплексе Респу-
блики Беларусь. В частности, по итогам 2011–2015 гг. 
имело место снижение количества инновационно 
активных субъектов хозяйствования отечественной 
промышленности на 22,8 %5.

В 2016–2020 гг. в промышленности республики 
наблюдался рост (на 26,3 %) числа инновационно 
активных предприятий, результатом которого стало 
увеличение их количества с 342 до 4326.

Та б л и ц а  1

Динамика изменения количества инновационно активных предприятий  
в промышленности, связи и сфере информационных технологий в 2012–2020 гг.

Ta b l e  1

Dynamics of changes in the number of the innovation active enterprises  
in the industry, communications and the field of information technology in 2012–2020

Показатель  
инновационной активности

Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество инновационно 
активных предприятий 527,0 514,0 461,0 415,0 409,0 416,0 466,0 501,0 528,0

Удельный вес в общем  
количестве предприятий, % 24,8 24,3 22,3 21,0 21,1 21,6 22,0 21,1 20,6

Темп изменения по отношению 
к предыдущему году, % – 97,5 89,7 90,0 98,6 101,7 112,0 107,5 105,4

Та б л и ц а  2

Динамика изменения количества инновационно активных предприятий  
в промышленности в 2012–2020 гг.

Ta b l e  2

Dynamics of changes in the number of the innovation active enterprises 
 in industry in 2012–2020

Показатель  
инновационной активности

Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество инновационно 
активных предприятий 437,0 411,0 383,0 342,0 345,0 347,0 380,0 405,0 432,0

Удельный вес в общем 
количестве предприятий, % 22,8 21,7 20,9 19,6 20,4 21,0 23,3 24,5 26,2

Темп изменения по отношению 
к предыдущему году, % – 94,1 93,2 89,3 100,9 100,6 109,5 106,6 106,7

На протяжении последних нескольких лет в Бела-
руси наблюдается тенденция к снижению доли инно-
вационно активных организаций в общем количестве 

отечественных субъектов хозяйствования. В частности, 
если в 2012 г. доля инновационно активных предпри-
ятий в общем количестве организаций промышлен-
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ности, связи и сферы информационных технологий 
составляла 24,8 %, то в 2020 г. – уже только 20,6 %7.

В табл. 3 представлена динамика изменения 
в 2012–2020 гг. количества предприятий промыш-
ленности Беларуси, осуществлявших в ходе своей 
деятельности продуктовые инновации, а в табл. 4 – 
соответствующая динамика применительно к про-
мышленным организациям республики, осущест-
влявшим процессные инновации8.

Анализ статистических данных о количестве 
предприятий промышленности Беларуси, осущест-
влявших продуктовые инновации, свидетельствует 
о том, что в 2012–2015 гг. в республике имела место 
тенденция к снижению числа указанных организа-
ций на 26 %9.

7О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году… 156 с. ; О научной и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.

8Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
9О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году… ; О научной и инновационной деятель-

ности в Республике Беларусь в 2015 году… 108 с.
10О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году… 156 с. ; О научной и инновационной деятельно-

сти в Республике Беларусь в 2015 году… 108 с. ;  О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.
11О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2012 году… 156 с. ; О научной и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь в 2017 году… 133 с.

В 2020 г. количество соответствующих промыш-
ленных предприятий увеличилось на 32,3 % по срав-
нению с 2015 г., что, однако, на 2 % меньше, чем их 
было в 2012 г.10

Тенденция к снижению количества субъектов 
хозяйствования, осуществлявших в ходе своей де-
ятельности процессные инновации, наблюдалась 
в промышленности Республики Беларусь на протя-
жении 2010–2017 гг. Если в 2010 г. число предпри-
ятий промышленности Беларуси, внедрявших про-
цессные инновации, составляло 228, в 2011 г. – 136, 
в 2012 г. – 108, то в 2017 г. их было только 79. Таким 
образом, по итогам периода 2010–2017 гг. количе-
ство указанных промышленных организаций сокра-
тилось в 2,9 раза11.

Та б л и ц а  3

Динамика изменения в 2012–2020 гг. количества предприятий промышленности,  
осуществлявших продуктовые инновации

Ta b l e  3

Dynamics of changes in 2012–2020 of the number of industrial enterprises  
implementing product innovations

Показатель  
инновационной активности

Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество предприятий, осущест-
влявших продуктовые инновации 393 337 318 291 302 320 338 360 385

Удельный вес в общем количестве 
предприятий, % 20,5 17,8 17,3 16,7 17,9 19,4 20,7 21,8 23,4

Темп изменения по отношению 
к предыдущему году, % – 85,8 94,4 91,5 103,8 106,0 105,6 106,5 106,9

Та б л и ц а  4

Динамика изменения в 2012–2020 гг. количества предприятий промышленности,  
осуществлявших процессные инновации

Ta b l e  4

Dynamics of changes in 2012–2020 of the number of industrial enterprises implementing process innovations

Показатель  
инновационной активности

Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество предприятий, осущест-
влявших процессные инновации 108 139 121 103 97 79 97 109 106

Удельный вес в общем количестве 
предприятий, % 5,6 7,3 6,6 5,9 5,8 4,8 6,0 6,6 6,4

Темп изменения по отношению 
к предыдущему году, % – 128,7 87,1 85,1 94,2 81,4 122,8 112,4 97,2
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В 2020 г. количество предприятий отечественной 
промышленности, внедрявших процессные иннова-
ции, увеличилось по сравнению с 2017 г. на 34,2 %. 
В то же время необходимо отметить, что таких ор-
ганизаций в настоящий момент по-прежнему зна-
чительно меньше, чем их было в начале минувшего 
десятилетия12.

Давая обобщенную оценку масштабам реализа-
ции в промышленности республики продуктовых 
и процессных инноваций, следует признать, что 
они на данный момент достаточно невысоки. Со-

12О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.
13Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
14О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2015 году… 108 с. ; О научной и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь в 2016 году… 115 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь 
в 2017 году… 133 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2018 году… 116 с. ; О научной и ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь в 2019 году… 115 с. ; О научной и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь в 2020 году… 115 с.

15О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году…115 с.
16О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2015 году… 108 с. ; О научной и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь в 2019 году… 115 с. ; О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь 
в 2020 году… 115 с.

17О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.

ответствующий вывод может быть сделан исходя из 
того, что в 2020 г. доля предприятий, осуществля-
вших продуктовые инновации, в общем числе субъ-
ектов хозяйствования промышленности Беларуси 
составила лишь 23,4 %, а аналогичный показатель 
по предприятиям, осуществлявшим процессные ин-
новации, – лишь 6,4 %.

Динамика изменения в 2013–2020 гг. количества 
промышленных предприятий Беларуси, осущест-
влявших экологические инновации, представлена 
в табл. 513.

Та б л и ц а  5

Динамика изменения в 2013–2020 гг. количества предприятий промышленности,  
осуществлявших экологические инновации

Ta b l e  5

Dynamics of changes in 2013–2020 of the number of industrial enterprises 
 implementing environmental innovations

Показатель  
инновационной активности

Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество предприятий, осуществля-
вших экологические инновации 279 269 238 243 222 225 228 210

Удельный вес в общем количестве 
предприятий, % 14,7 14,6 13,7 14,4 13,4 13,8 13,8 12,7

Темп изменения по отношению 
к предыдущему году, % – 96,4 88,5 102,1 91,4 101,4 101,3 92,1

Анализ приведенных в табл. 5 данных позволя-
ет утверждать, что экологические инновации в на-
стоящий момент внедряются на немногих пред-
приятиях промышленности республики (менее 15 
%). При этом количество промышленных органи-
заций, осуществлявших экологические иннова-
ции, по итогам периода 2013–2020 гг. сократилось  
на 24,7 %14.

В 2020 г. 95,7 % предприятий промышленности 
Беларуси, внедрявших экологические инновации, 
имели результатом соответствующей инноваци-
онной деятельности повышение экологической 
безопасности в процессе производства продукции 
(работ, услуг); 60,5 % – сокращение материальных 
затрат на производство единицы продукции (работ, 
услуг); 55,7 % – сокращение энергозатрат на произ-
водство единицы продукции (работ, услуг); 28,1 % – 

сокращение выброса в атмосферу диоксида угле-
рода15.

Главным источником финансирования техноло-
гических инноваций в промышленности республики 
являются на сегодняшний день собственные средства 
предприятий. В 2015 г. удельный вес собственных 
средств промышленных организаций Беларуси в об-
щем объеме соответствующего финансирования со-
ставил 67,3 % (т. е. более двух третей всего объема фи-
нансирования), в 2019 г. – 65,6 %, а в 2020 г. – 60,1 %16.

Помимо собственных средств предприятий, 
значимым источником финансирования техноло-
гических инноваций в промышленности Республи-
ки Беларусь являются средства кредитов и займов. 
По итогам 2020 г. доля указанного источника финан-
сирования технологических инноваций в общем его 
объеме составила 19,8 %17.
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Среди экономических факторов, препятствующих 
инновациям, наибольшее значение для предприя-
тий промышленности Беларуси имеют недостаток 
собственных денежных средств, высокая стоимость 
нововведений и высокий экономический риск. Обо-
значенные факторы в 2020 г. были охарактеризованы 
как основные соответственно 640, 510 и 406 отече-
ственными промышленными организациями18.

По результатам анализа инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь можно сделать 
вывод, что масштабы ее осуществления в стране на 
сегодняшний день следует оценить как относитель-
но небольшие. Вместе с тем, необходимо констати-
ровать наличие в Беларуси значительных резервов 
для развития за счет обеспечения на ее террито-
рии высокого уровня новаторской активности. Это, 
в свою очередь, обусловливает необходимость эф-
фективного выполнения современным белорусским 
государством инновационной функции.

Инновационная функция государства представ-
ляет собой значимое направление его деятельно-
сти, обусловленное объективно существующими 
потребностями общественной жизни, выражающее 
в концентрированном виде сущность и социальное 
назначение государства в обществе, имеющее со-
ответствующую законодательную регламентацию 
и предполагающее целенаправленное воздействие 
со стороны государства на общественную жизнь 
в целях качественного совершенствования ее раз-
личных сторон за счет разнообразной поддержки 
создания и внедрения инноваций в стране, стиму-
лирования физических и юридических лиц для осу-
ществления инновационной деятельности [4].

В рамках реализации инновационной функции 
государства необходимо принимать во внимание, 
что все нормы национального законодательства 
так или иначе «вырастают» из норм национального 
конституционного права, являются их логическим 
продолжением. В связи с этим важнейшей пред-
посылкой формирования и развития в Беларуси 
специального законодательства об инновационной 
деятельности призвано стать наполнение действу-
ющей Конституции Республики Беларусь нормами, 
фокусирующими непосредственное внимание за-
конодателя и общества на необходимости иннова-
ционного развития.

Прежде всего следует вести речь о фиксации на 
конституционном уровне инновационной деятель-
ности в качестве основы развития страны, о про-
возглашении Республики Беларусь инновационно 
ориентированным государством, политика кото-
рого направлена на создание условий для инно-
вационной деятельности во всех ее проявлениях, 
на целенаправленное стимулирование указанной 
деятельности за счет комплекса соответствующих 

18О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году… 115 с.

мер. В частности, в ст. 1 Конституции Республики 
Беларусь следует зафиксировать, что Беларусь – 
унитарное демократическое социальное правовое 
инновационно ориентированное государство, а соз-
дание и внедрение инноваций, инновационная дея-
тельность в ее всевозможных проявлениях являются 
основой существования и развития страны. В ст. 2 
Конституции Республики Беларусь представляется 
целесообразным установить следующие нормы: 

 • высшей ценностью и целью общества и госу-
дарства является не только человек, его права, сво-
боды и гарантии их реализации, но и творческая, 
а также инновационная активность личности; 

 • государство ответственно перед гражданином 
за создание условий для реализации его творческо-
го и инновационного потенциала; 

 • государство гарантирует создание условий для 
осуществления гражданином инновационной дея-
тельности во всевозможных ее проявлениях [5].

Важность конституционного закрепления но-
ваторской деятельности в качестве долгосрочной 
основы развития Республики Беларусь обусловли-
вается необходимостью задать всему государствен-
ному аппарату четкую установку на осуществление 
содействия внедрению инноваций как стратегиче-
ского направления всей государственной полити-
ки применительно ко всем без исключения сферам 
и областям деятельности.

Более того, фиксация инновационной деятель-
ности в качестве главного ориентира политики 
современного белорусского государства является 
предпосылкой и важным условием стимулирова-
ния новаторской активности как в деятельности от-
дельных органов государственной власти и управле-
ния, так и в работе всего государственного аппарата 
в целом. Тем самым будут стимулироваться креа-
тивность государственных служащих, поиск сотруд-
никами государственного аппарата новых, более 
эффективных путей решения стоящих перед ними 
задач, прогрессивные нововведения как в сфере 
правотворчества, так и в сфере правоприменитель-
ной практики.

Необходимо учитывать, что инновационная 
деятельность не сводится к разработке и внедре-
нию исключительно новшеств глобального харак-
тера. Напротив, во многих случаях конкретными  
проявлениями указанной деятельности являются 
небольшие усовершенствования и рационализатор-
ские предложения, значимость которых не следует 
умалять. Все они представляют собой проявления 
творческой активности людей, которую необходимо 
всячески поощрять.

В связи с этим ст. 41 Конституции Республики 
Беларусь представляется целесообразным допол-
нить нормой о том, что в государстве поощряются  
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изобретательство и рационализаторство. При этом 
следует установить, что лицу, работающему по трудо-
вому договору, занимающемуся изобретательством 
и (или) рационализаторством, гарантируется допол-
нительный оплачиваемый ежегодный отпуск [5].

В рамках выполнения инновационной функции 
государства в Республике Беларусь в последние годы 
был принят ряд специальных нормативных право-
вых актов, ориентированных на стимулирование ин-
новационной деятельности в стране. Основным из 
них является Закон Республики Беларусь от 10 июля 
2012 г. № 425-З «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь» (далее – Закон «О государственной 
инновационной политике и инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь»), установивший 
норму о том, что государственная инновационная 
политика Беларуси формируется и осуществляется 
исходя из следующих основных принципов: 

 • свободы научного и технического творчества; 
 • защиты интеллектуальной собственности; 
 • направленности инновационной деятельности 

на достижение приоритетов социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь; 

 • обеспечения эффективного взаимодействия 
компонентов национальной инновационной си-
стемы; 

 • оптимального сочетания форм и методов го-
сударственного регулирования с использованием 
рыночных механизмов развития инновационной 
деятельности; 

 • стимулирования инновационной деятельности;
 • экономической эффективности и результатив-

ности государственной поддержки субъектов инно-
вационной деятельности, субъектов инновацион-
ной инфраструктуры; 

 • выделения бюджетных средств на конкурсной 
основе для реализации инновационных проектов. 

Вместе с тем представляется, что приведенный 
выше перечень принципов, на которых должны ос-
новываться формирование и реализация государ-
ственной инновационной политики в Республике 
Беларусь, является далеко не исчерпывающим. По-
мимо перечисленных, к числу основных принципов 
формирования и реализации государственной ин-
новационной политики, которые следует закрепить 
в национальной законодательной базе Беларуси, не-
обходимо отнести следующие:

 • принцип системности;
 • принцип целенаправленности;
 • принцип подчиненности праву;
 • принцип непрерывности;
 • принцип научности;
 • принцип гибкости;
 • принцип ведущей роли государства в финан-

сировании фундаментальных исследований;
 • принцип инновационной активности государ-

ственного аппарата [4].

Принцип системности в реализации государ-
ственной инновационной политики обусловлен си-
стемным характером указанной политики, которая 
охватывает собой совокупность прямых и косвен-
ных методов ее реализации. Взаимодействуя между 
собой, элементы инновационной политики государ-
ства предстают в своей совокупности как составля-
ющие целостной системы. В процессе проведения 
исследования государственной инновацион ной 
политики учитывать принцип системности ее реа-
лизации посредством установления в соответству-
ющей сфере страны роли каждого из мероприя тий 
и синергии их совместного проведения.

Принцип целенаправленности в реализации инно-
вационной политики государства органично взаи-
мосвязан с принципом системности, поскольку все 
элементы государственной инновационной поли-
тики как системы ориентированы на достижение 
единой целевой установки. Она характеризуется 
определенной двойственностью и охватывает со-
бой, с одной стороны, обеспечение стимулирования 
новаторской деятельности в стране во всех ее воз-
можных проявлениях, а, с другой – создание усло-
вий для прогрессивного технологического развития 
народного хозяйства страны и иных сфер жизне-
деятельности общества. Последнее означает содей-
ствие со стороны государства приоритетному раз-
витию тех отраслей, производств, областей и сфер 
деятельности, которые относятся к прогрессивным 
на данный момент времени (в современных услови-
ях – к пятому и шестому) технологическим укладам.

Принцип подчиненности государственной ин-
новационной политики действующему в стране 
праву обусловлен тем, что каждый элемент инно-
вационной политики государства, как и вся данная 
система в целом, объективным образом опосреду-
ется правом как общественным институтом. Госу-
дарственная инновационная политика проявляется 
через конкретные действия государственных орга-
нов, направленные на содействие инновационно-
му развитию общества посредством использования 
правовых средств.

Принцип подчиненности праву реализуемой 
в стране государственной инновационной политики 
в существенной степени обусловлен необходимо-
стью установить верховенство закона как одного из 
важнейших юридических условий, обеспечивающих 
эффективность законодательного регулирования 
развития общества. При этом, как справедливо от-
мечает С. Г. Дробязко, верховенство закона вытека-
ет из самой его природы, его высшей юридической 
силы, которая определяется особой важностью регу-
лируемых законом общественных отношений, дик-
туется необходимостью юридического обеспечения 
единства всего правового регулирования, которого 
требует экономический строй общества, потребно-
стью гармоничного упорядочения жизни и деятель-
ности людей [6].
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Принцип непрерывности в реализации государ-
ственной инновационной политики означает по-
стоянство, недискретность воздействия со стороны 
государства на жизнедеятельность общества в целях 
стимулирования создания и внедрения в жизнь про-
грессивных нововведений на территории страны. 
В определенные периоды времени инновационная 
политика государства может иметь особенности, од-
нако общая, присущая ей целевая установка всег-
да остается неизменной. Это позволяет вести речь 
о тесной взаимосвязи принципов непрерывности 
и целенаправленности в процессе реализации ин-
новационной политики государства.

Принцип научности исходит из необходимости 
научного обоснования как инновационной поли-
тики в целом, реализуемой в стране, так и каждо-
го из отдельных мероприятий, предпринимаемых 
государством в процессе осуществления указан-
ной политики. Такое обоснование предполагает 
непрерывное, всестороннее и детальное изучение 
прошлого опыта реализации отечественной инно-
вационной политики, аналогичного опыта иных 
государств мира (с учетом специфики условий того 
или иного государства) и выявление закономер-
ностей развития инновационной деятельности, 
обусловленных соответствующим воздействием 
со стороны государства. Знание обозначенных за-
кономерностей является, в свою очередь, ключом 
к предвидению наиболее вероятных последствий 
тех или иных мер воздействия на протекающие 
в обществе процессы, предпринимаемых государ-
ством в рамках реализации национальной иннова-
ционной политики.

Принцип гибкости проявляется в способности 
инновационной политики, осуществляемой госу-
дарством, быстро приспосабливаться к изменениям 
во внешней и внутренней среде, оперативно реа-
гировать на такие изменения. Быстрота реакции со 
стороны государственных органов на изменения 
во внешней и внутренней среде способна быть как 
фактором наиболее полной реализации возможно-
стей для инновационного развития общества, воз-
никших под воздействием отмеченных изменений, 
так и фактором сведения к минимуму соответству-
ющих опасностей и угроз.

Принцип ведущей роли государства в финансиро-
вании фундаментальных исследований обусловлен 
необходимостью нивелировать соответствующий 
провал рынка, выражающийся в недостаточном 
финансировании обозначенных исследований со 
стороны рыночных субъектов. Реализация отме-
ченного принципа должна обеспечиваться путем 
ежегодного закрепления объема ассигнований на 
финансирование фундаментальных исследований 
в государственном бюджете страны на очередной 
финансовый год, финансирования государством 
национальных программ фундаментальных иссле-

дований в приоритетных областях знаний. В то же 
время принцип ведущей роли современного бело-
русского государства в финансировании фундамен-
тальных исследований не подразумевает запрет та-
кого финансирования субъектами хозяйствования, 
работающими на территории республики. Напро-
тив, участие в нем белорусских предприятий следует 
всячески приветствовать и поощрять, в том числе 
посредством закрепления в национальном законо-
дательстве соответствующих стимулирующих мер. 
Таким образом, можно говорить о диалектическом 
единстве ведущей роли государства в финансирова-
нии фундаментальных исследований, с одной сто-
роны, и стимулировании государством субъектов 
хозяйствования инвестиций в указанный тип ис-
следований – с другой.

Суть принципа инновационной активности го-
сударственного аппарата заключается в том, что 
органы государства, принимающие участие в осу-
ществлении инновационной политики, стимулируя 
новаторскую активность в различных сферах жизне-
деятельности общества, должны вместе с тем сами 
постоянно внедрять в процессе своей деятельности 
инновации в сфере государственного управления. 
Другими словами, государство, реализующее инно-
вационную политику и представленное на практи-
ке совокупностью органов государственной власти 
и управления, само должно быть инновационно 
активным. Cобственной инновационной активно-
стью государственные органы способны вносить 
значимый вклад в создание в обществе духовной 
атмосферы, в наибольшей степени благоприят-
ствующей созданию и внедрению прогрессивных 
нововведений. Исходя из этого, можно утверждать, 
что, руководствуясь в процессе осуществления ин-
новационной политики принципом инновацион-
ной активности государственного аппарата, страна 
посредством обеспечения внедрения инноваций 
в сфере государственного управления принимает 
участие в формировании благоприятной инноваци-
онной культуры как элемента указанной политики.

Ст. 32 Закона «О  государственной инноваци-
онной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» устанавливает, что финан-
сирование венчурных проектов в Беларуси осущест-
вляется следующими способами:

1) путем покупки акций (долей в уставных фон-
дах) субъектов инновационной деятельности, соз-
данных в форме хозяйственных обществ;

2) путем предоставления субъектам инноваци-
онной деятельности целевых займов на реализацию 
венчурных проектов.

Вместе с тем важным вопросом в современной 
Беларуси является совершенствование существу-
ющей правовой базы, регламентирующей порядок 
осуществления венчурной деятельности, стиму-
лирующей потенциальных инвесторов к участию 
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в указанной деятельности. В связи с этим представ-
ляется целесообразным дополнить гл. 7 Закона «О 
государственной инновационной политике и ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь» 
следующими положениями:

 • концептуальные основы, принципы, осново-
полагающие характеристики национальной модели 
венчурного финансирования, место и роль в ней со-
временного белорусского государства;

 • формы непосредственного государственного 
участия в механизме венчурного финансирования;

 • основные критерии инновационных проектов, 
при наличии которых возможно финансирование 
соответствующих проектов полностью из государ-
ственных и государственно-частных венчурных 
фондов;

 • порядок проведения экспертизы инновацион-
ных проектов, финансирование которых предпо-
лагается осуществлять полностью из средств госу-
дарственных и государственно-частных венчурных 
фондов;

 • создание государственных гарантийных фон-
дов, которые позволят уменьшить риск финансиро-
вания венчурными фондами инновационных про-
ектов и тем самым простимулируют их движение от 
более поздних этапов инвестирования к начальным;

 • меры государственной поддержки потенциаль-
ных венчурных инвесторов, в том числе иностран-
ных (предоставление государственных гарантий, 
налоговых льгот);

 • меры государственной поддержки венчур-
ных организаций, реализующих инновационные 
проекты, профинансированные венчурными фон-
дами (прежде всего, соответствующие налоговые 
льготы) [4].

На законодательном уровне следует установить, 
что в Республике Беларусь непосредственное го-
сударственное участие в механизме венчурного 
финансирования может проявляться в следующих 
формах:

 • создании венчурных фондов, капитал которых 
полностью принадлежит государству;

 • участии в создании и деятельности государ-
ственно-частных венчурных фондов, в которых 
присутствуют как государственный, так и частный 
капитал, а государству принадлежит контрольный 
пакет акций таких фондов (организационно-право-
вой формой соответствующих венчурных фондов 
является акционерное общество);

 • участии в создании и деятельности государ-
ственно-частных венчурных фондов, в которых 
также присутствуют как государственный, так и 
частный капитал, однако государство не обладает 
контрольным пакетом акций и выступает в роли ми-
норитарного акционера (организационно-правовой 
формой соответствующих венчурных фондов явля-
ется акционерное общество).

В качестве основных критериев инновацион-
ных проектов, при соблюдении которых возможно 
их финансирование полностью из государствен-
ных и государственно-частных венчурных фондов, 
в гл. 7 Закона «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь» необходимо установить следующие 
критерии: 

• возможность завоевания новых (в том числе 
зарубежных) рынков в случае успешной реализации 
инновационного проекта; 

• возможность налаживания выпуска в стране про-
дукции, не имеющей аналогов в мире, в результате 
успешного осуществления инновационного проекта;

• возможность создания на территории Беларуси 
в результате реализации инновационного проек-
та производственных подразделений зарубежных 
транснациональных корпораций, фокусирующих 
большую часть своей активности в высокотехноло-
гичных отраслях;

• возможность использования в ходе реализации 
инновационного проекта технологических процес-
сов, обладающих высокой степенью новизны в ми-
ровом масштабе; 

• возможность внедрения в ходе реализации ин-
новационного проекта прогрессивных нововведений 
организационного и управленческого характера.

Законодательное закрепление вышеуказанных 
положений позволит повысить эффективность ис-
пользования государственных финансовых ресур-
сов, предназначенных для венчурного финанси-
рования инновационных проектов, реализуемых 
в Беларуси.

В рамках формирования в Республике Беларусь 
полноценной системы венчурного финансирова-
ния целесообразно ориентироваться на создание 
в Беларуси сети венчурных фондов для поддержки 
инновационно активных предприятий и инноваци-
онных проектов, имеющей следующую структуру: 
Белорусский инновационный фонд – головное зве-
но сети, региональные фонды в областях и Минске, 
создаваемые по решению органов исполнительной 
власти регионов страны, отраслевые фонды, созда-
ваемые в соответствии с решениями республикан-
ских министерств, ведомств, концернов, специали-
зированные фонды для поддержки инновационного 
бизнеса по отдельным программам (например, 
«Биотехнологии», «Информационные технологии», 
«Нанотехнологии»),  международные (двусторон-
ние или многосторонние) фонды, способствующие 
вовлечению малого и среднего инновационного 
бизнеса в инвестиционное сотрудничество и обе-
спечивающие поддержку совместных венчурных 
проектов, иные венчурные фонды [4].

Совокупная реализация предложенных мер по 
совершенствованию отечественного законодатель-
ства об инновационной деятельности призвана 
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сделать более эффективной реализацию инно-
вационной функции государства и в итоге повы-
сить уровень и масштабы инновационной актив-
ности в национальной экономике Республики  
Беларусь.

Нами выявлено, что наиболее серьезные резуль-
таты в данной области у стран, имеющих в право-
вом регулировании финансово-экономических 
отношений схожие элементы и отошедших от 
принятых стереотипов, связанных с построением 
и функционированием финансово-экономических 
систем. Кроме того, экономически развитые стра-
ны более эффективно разрешают экологические 

проблемы и обеспечивают экологическую безопас-
ность.

В современных условиях выигрывают госу-
дарства, способные создать механизмы, обеспе-
чивающие с учетом новых реалий максимально 
комфортные условия функционирования бизне-
са, мобилизующие и использующие потенциал 
не только своей страны, но и мирового капитала, 
предоставляя взамен благоприятные условия для 
развития, гарантии невмешательства в хозяйствен-
но-финансовую деятельность, уважение деловой 
активности, защиту интересов инвесторов и пред-
принимателей [7; 8].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКО‑ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ  
В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

И. П. КОЖОКАРЬ1)

1)Институт государства и права Российской академии наук,  
ул. Знаменка, 10, 119019, г. Москва, Россия

В статье анализируются вопросы, связанные с классификацией гражданско-правовых договоров в сфере лесо-
пользования. Рассмотрена эволюция системы таких договоров, обоснована классификация как основной методоло-
гический прием для формирования научного представления о договорах в сфере лесопользования. Автором опреде-
лены основания классификации (по целевой направленности, по наличию встречного предоставления, по процедуре 
заключения и др.) и выделены соответствующие виды в рамках каждого из рассмотренных оснований.  

Ключевые слова: договор лесопользования; классификация; договоры; системы гражданско-правовых догово-
ров; лесные ресурсы.
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CLASSIFICATION OF CIVIL LAW CONTRACTS  
IN THE FIELD OF FOREST MANAGEMENT

I. P. KOZHOKAR a

aInstitute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,  
10 Znamenka Street, Moscow 119019, Russia

The author analyses the issues related to the classification of civil law contracts in the field of forest management. The 
evolution of the system of such contracts is considered, classification as the main methodological technique for the forma-
tion of a scientific understanding of contracts in the field of forest management is justified. The author substantiates the 
grounds for classification (by target orientation, by the presence of counter-provision, by the conclusion procedure, etc.) and 
identifies the appropriate types within each of the grounds considered. 

Keywords: forest management agreement; classification; contracts; systems of civil law contracts; forest resources. 

Введение

1Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/document/
view/0001202102170022 (дата обращения: 17.02.2021).

2Основы лесного законодательства Российской Федерации: утв. ВС РФ 6 марта 1993 г. № 4613-1 // Вед. СНД и ВС РФ. 
15 апр. 1993. № 15. Ст. 523.

3Об утверждении Положения об аренде участков лесного фонда в Российской Федерации: Постановление Правительства 
РФ от 23 июля 1993 г. № 712 (ред. от 27.12.1994) // Собр. актов Президента и Правительства РФ. 9 авг. 1993. № 32. Ст. 3012.

В ныне действующей Стратегии развития лесно-
го комплекса Российской Федерации до 2030 года 
отмечается, что «многообразие форм предостав-
ления лесных участков и правовых оснований для 
использования лесов призвано обеспечить доступ-
ность лесных ресурсов, а также прозрачность про-
цедур проведения лесных торгов в условиях здоро-
вой конкуренции»1. Так, почти 24 % земель лесного 
фонда переданы в пользование на основании более 
чем 94 тыс. договоров. Однако столь активное при-
менение договорных регуляторов в сфере лесополь-
зования является тенденцией последних 15 лет. Как 
верно заметил Д. В. Хаустов, проникновение договор-
ного режима в сферу лесопользования происходит 
в условиях российской действительности с большим 
трудом, что обусловлено исторически сложившейся 
разрешительной системой в этой сфере [1, с. 14].

Действительно, со времен правления Петра I 
в сфере лесопользования появился такой документ, 
как разрешение, рубка лесных насаждений без ко-
торого каралась смертной казнью [2, с. 58]. Однако 
в тот исторический период основные мотивы столь 
жёсткого подхода к незаконной рубке лесных на-
саждений лежали исключительно в экономической 
плоскости: экологические вопросы не имели суще-
ственного значения. Однако уже в XIX в. лесопользо-
вание стало приобретать эколого ориентированный 
характер: при осуществлении рубки в защитных ле-
сах законодательство предусматривало возложение 
на лесопользователя обязанности по возобновле-
нию насаждений [3, с. 193]. Для того чтобы защи-
тить лес от несанкционированных рубок, во второй 
половине XIX в. появился институт долгосрочной 
аренды лесных участков, которые предоставлялись 
в пользование на срок до 48 лет [4].

Советский период развития лесопользования 
был ознаменован стремительным развитием раз-
решительного порядка предоставления леса и то-
тального отказа от договорных регуляторов: участки 
предоставлялись на праве бессрочного пользования 
по распорядительным актам [5, с. 191]. Интересно 
отметить, что, если предполагалось длительное ле-
сопользование, в дополнение к распорядительному 
акту заключался договор, детализирующий отноше-
ния сторон, однако такой документ не имел статуса 
«юридического факта» [6, с. 210–215].

Постсоветский период развития экологического 
законодательства демонстрирует крайнюю консер-
вативность в вопросах регулирования отношений 
по лесопользованию. Так, несмотря на появление 
права аренды в Основах лесного законодательства 
Российской Федерации от 6 марта 1993 г. (документ 
утратил силу) предполагалось, что такое право воз-
никает не в силу соответствующего договора арен-
ды, а в силу административных актов, в качестве 
которых выступали лицензия, лесорубочный или 
лесной билеты2.

Нормы о гражданско-правовой конструкции 
аренды, опосредующей лесопользование, впервые 
появились в уже утратившем силу Положении об 
аренде участков лесного фонда в Российской Феде-
рации3, однако отношения по лесопользованию по-
прежнему характеризовались административным 
влиянием. Так, использование леса происходило на 
основании сложного юридического состава, вклю-
чающего в себя лицензию, договор аренды и лесо-
рубочный (или лесной) билет.

В чистом виде договорный порядок лесополь-
зования появился лишь с введением Лесного 
кодекса Российской Федерации 1997  г. (далее – 
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ЛК РФ 1997 г.), в ст. 42 которого появилась норма, 
отражающая такой порядок и демонстрирующая 
частичный отказ законодателя от административ-
ных инструментов в этой сфере. Так, в соответствии 
с указанной статьей ЛК РФ 1997 г. лесопользование 
осуществлялось на основании административных 
актов (лесорубочного билета, ордера или лесного 
билета), которые, в свою очередь, выдавались после 
заключения договора. При этом ЛК РФ 1997 г. пре-
дусматривал три вида подобных договоров: договор 
аренды участка лесного фонда, договор безвозмезд-
ного пользования участком лесного фонда, договор 
концессии участка лесного фонда. Таким образом, 
анализ указанной нормы права позволяет сделать 
вывод о том, что законодатель лишь «поменял ме-
стами» договорные и административные регуля-
торы, предоставив приоритет первым. Однако при 
этом разрешительный порядок лесопользования не 
утратил силы: заключение одного из перечислен-
ных выше гражданско-правовых договоров не по-
рождало самостоятельного права лесопользования, 
которое возникало лишь в силу соответствующего 
разрешительного документа.

С принятием ныне действующего Лесного кодек-
са Российской Федерации (далее – ЛК РФ) система 
юридических фактов, лежащих в основе лесопользо-

вания, претерпела некоторые изменения. Оценивая 
положения ЛК РФ, С. Н. Чернов отметил, что этот 
кодифицированный акт был подвергнут многочис-
ленной критике еще на этапе его разработки и при-
нятия, в связи с этим до сих пор стоит вопрос о раз-
работке нового лесного кодекса [7, с. 66].

В ст. 71 ЛК РФ императивно установлено, что в ка-
честве оснований предоставления лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, выступают три юридических 
факта: решение уполномоченного органа государ-
ственной власти или местного самоуправления 
при предоставлении лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, договор аренды, договор 
безвозмездного пользования. Как видим, этот пере-
чень является исчерпывающим и закрытым. Из него 
явно выпадает еще одна договорная конструкция, 
имеющая место в сфере лесного хозяйства, – до-
говор купли-продажи лесных насаждений. Однако 
этот договор не фигурирует в ст. 71 ЛК РФ по понят-
ным причинам: он направлен не на предоставление 
лесного участка в пользование, а на передачу лес-
ных насаждений в собственность. Таким образом, 
современный законодатель исходит из признания 
существования трех главных субъективных прав на 
лесной участок.

Классификация как основной методологический прием для формирования 
 научного представления о договорах в сфере лесопользования

Б. И. Пугинский в свое время подметил весьма 
интересную методологическую закономерность: 
«В ситуациях становления новых областей знания 
возрастают актуальность и удельный вес собственно 
методологической работы» [8, с. 22]. Очевидно, что 
сказанное весьма актуально и для сферы лесополь-
зования, теоретическая модель которой находится 
в стадии научной разработки. 

Несмотря на то что четкое представление о клас-
сификации методов научных изысканий в право-
ведении отсутствует, очевидно, что классифициро-
вание относится к числу общих методологических 
приемов. Эвристический потенциал любого мето-
дологического приема имманентно связан с его спо-
собностью выявлять и фиксировать закономерности, 
свойства и отношения изучаемых объектов. В этом 
смысле значение классификации для формирования 
научного представления о договорах в сфере лесо-
пользования заключается прежде всего в его спо-
собности выявлять связи договорных инструментов, 
предопределенные наличием общих родовидовых 
признаков, а также оснований дифференциации. 
На способность классификации выявлять родови-
довые признаки познаваемых объектов уже обраща-
лось внимание в научной литературе [9, с. 73].

Как справедливо заметил М. И. Брагинский, если 
природоресурсовый договор базируется на принципе 
равенства, то его следует квалифицировать в каче-
стве гражданско-правовой сделки [10, с. 19]. Однако, 

как отмечает В. К. Быковский, специфика догово-
ров, опосредующих передачу природных ресурсов, 
требует их особого правового регулирования и, как 
следствие, теоретического рассмотрения [11, с. 148]. 
В этом смысле уделение внимания классификации 
гражданско-правовых договоров в сфере лесопользо-
вания имеет большое практическое и теоретическое 
значение. Очевидно, что отечественный законода-
тель не ставит целью осуществление подобной клас-
сификации, поэтому поверхностный анализ лесного 
законодательства не дает нам четкого представления 
о видах гражданско-правовых договоров в сфере ле-
сопользования. Также не менее очевидно, что в обо-
значенной сфере может быть предложено несколько 
классификаций, отличающихся по основаниям.

Гражданско-правовые договоры в сфере лесо-
пользования могут быть классифицированы по 
такому основанию, как направленность (догово-
ры, направленные на передачу имущества в соб-
ственность, и договоры, направленные на передачу 
имущества в пользование). Указанное основание 
широко применяется при классификации граждан-
ско-правовых сделок. С учетом того что лес в форме 
лесных участков находится исключительно в пу-
бличной собственности (государственной или муни-
ципальной), говорить о существовании гражданско-
правовых договоров, направленных на передачу 
леса в собственность, некорректно. Однако в дан-
ном случае в качестве имущества, передаваемого  
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в собственность, выступают лесные насаждения 
(или, как принято говорить в специальной лите-
ратуре, «лес на корню»). Поэтому к первой группе 
договоров следует отнести только договор купли-
продажи лесных насаждений (далее – ДКП ЛН). 
Что касается второй группы, в предложенной нами 
классификации, базирующейся на направленности 
договора, она представлена двумя оставшимися 
гражданско-правовыми конструкциями – догово-
ром аренды лесного участка (далее – ДА ЛУ) и дого-
вором безвозмездного пользования лесным участ-
ком (далее – ДБП ЛУ).

По цели лесопользования выделяют договоры 
предпринимательские и потребительские. Из тео-
рии экологического права известно, что природо-
пользование бывает общим и специальным. По-
мимо прочих различий, общее лесопользование 
предназначено для личных нужд, а специальное осу-
ществляется с предпринимательской целью. Однако 
стоит подчеркнуть, что подавляющее большинство 
видов использования лесов по своей сути является 
предпринимательской деятельностью, на чем и ак-
центирует внимание законодатель при определении 
соответствующих видов деятельности. К примеру, 
по общему правилу заготовка древесины – это пред-
принимательская деятельность, связанная с рубкой 
лесных насаждений, а также с вывозом из леса дре-
весины (ч. 1 ст. 29 ЛК РФ). В то же время согласно 
ч.  1 ст.  30 ЛК РФ граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, возведения строе-
ний и иных собственных нужд. Поскольку заготовка 
древесины с предпринимательской целью опосре-
дуется договором аренды, а с целью удовлетворения 
личных нужд – ДКП ЛН, можно провести дифферен-
циацию соответствующих договорных конструкций 
по рассматриваемому основанию.

В большинстве случаев использование леса для 
собственных нужд не требует заключения граждан-
ско-правового договора, поэтому граждане впра-
ве, руководствуясь нормой ст. 11 ЛК РФ, свободно 
и бесплатно осуществлять заготовку и сбор дико-
растущих плодов, ягод, орехов, грибов, других при-
годных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных 
лесных ресурсов.

В то же время отдельные виды использования 
леса гражданами для собственных нужд могут быть 
реализованы лишь на основании заключенного до-
говора. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 38 ЛК РФ при 
использовании лесов гражданами в целях осущест-
вления сельскохозяйственной деятельности (в том 
числе пчеловодства) для собственных нужд лесные 
участки предоставляются в безвозмездное пользо-
вание. Таким образом, следует резюмировать, что 
в зависимости от цели заключения соответствую-
щего договора предпринимательскими могут быть 
ДА ЛУ и ДКП ЛН, а потребительскими – ДКП ЛН  
и ДБП ЛУ.

В качестве еще одного критерия классификации 
гражданско-правовых договоров в сфере лесополь-
зования выступают виды использования леса. Неис-
черпывающий их перечень представлен в ч. 1 ст. 25 
ЛК РФ. Анализ нормативных предписаний, содер-
жащихся в последующих статьях ЛК РФ, наглядно 
демонстрирует, что законодатель придерживается 
одного и того же юридико-технического подхода: 
описывая каждый из перечисленных в ч. 1 ст. 25 ЛК РФ 
видов использования леса в отдельных статьях ЛК РФ, 
он акцентирует внимание на тех гражданско-право-
вых конструкциях, которые могут опосредовать со-
ответствующий вид лесопользования. К примеру, по 
общему правилу заготовка древесины осуществляет-
ся на основании ДА ЛУ (ч. 8 ст. 29 ЛК РФ), однако этот 
вид использования леса может быть реализован и на 
основании ДКП ЛН либо для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, либо для удов-
летворения личных нужд граждан (ч. 2–4 ст. 29.1 ЛК 
РФ, ч. 4 ст. 30 ЛК РФ). А. С. Емельянов по этому пово-
ду отмечает следующее: «Правовая форма заготовки 
древесины может носить вещный (право постоянного 
(бессрочного) пользования) либо обязательственный 
(договоры аренды лесного участка или купли-прода-
жи лесных насаждений) характер» [12, c. 51].

Достаточно обширный перечень видов использо-
вания леса опосредуется арендной договорной кон-
струкцией. В их числе заготовка живицы; заготовка 
и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пи-
щевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений; использование лесов для ведения сельского 
хозяйства; использование лесов для создания лесных 
питомников и их эксплуатации, для осуществления 
научно-исследовательской и образовательной дея- 
тель ности, для осуществления рекреационной  
дея тельности лицами, не относящимися к государ-
ственным (муниципальным) учреждениям; для соз-
дания лесных плантаций и их эксплуатации; для осу-
ществления геологического изучения недр, разведки 
и добычи полезных ископаемых; для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов и др.

Такие виды использования леса, как ведение сель-
ского хозяйства гражданами для собственных нужд; 
строительство, реконструкция, эксплуатация линей-
ных объектов гражданами и юридическими лицами; 
осуществление религиозной деятельности религиоз-
ными организациями, опосредуются ДБП ЛУ.

Критерием классификации в рассматриваемом 
вопросе выступает и процедура заключения догово-
ра. В рамках данного критерия выделяют договоры, 
заключаемые по результатам проведения торгов и на 
основании заявления. Договорные правоотношения 
в сфере лесопользования отличаются наличием пу-
блично-правовых элементов, которые проявляют 
себя и через порядок заключения соответствующих 
договоров. Так, в большинстве случаев указанные 
отношения опосредованы сложным юридическим 
составом, который включает в себя оформленные 
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соответствующим образом результаты проведения 
торгов и гражданско-правовой договор. По общему 
правилу торги являются неотъемлемой процедурой, 
предшествующей заключению ДА ЛУ и ДКП ЛН. В то 
же время для заключения ДБП ЛУ достаточно обра-
титься в компетентный орган власти с соответству-
ющим заявлением. Однако из этого общего правила 
есть ряд исключений, когда ДА ЛУ и ДКП ЛН заклю-
чаются без проведения торгов.

По сроку действия выделяют краткосрочные (до 
пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет) догово-
ры. Все договоры в сфере лесопользования ограни-
чены конкретным сроком, который дифференци-
руется в зависимости от вида договора. Так, самым 
коротким является ДКП ЛН, поскольку он заключа-
ется на срок до одного года. ДБП ЛУ заключается на 
срок от одного года до пяти лет. И, наконец, самым 
длительным является ДА ЛУ: его срок должен быть 
не менее десяти и не более сорока девяти лет.

По наличию встречного предоставления догово-
ры могут быть возмездными и безвозмездными. 
Очевидно, что большинство гражданско-право-
вых договорных конструкций являются возмезд-
ными сделками, что обусловлено широко извест-
ным принципом платности природопользования, 
названным так в Федеральном законе от 10 янва-

ря 2002 г. №7-Ф3 «Об охране окружающей среды» 
и принципом платности использования лесов в п. 11 
ст. 1 ЛК РФ. В специальной литературе этот принцип 
квалифицируется в качестве основного для лесного 
законодательства [13]. По мнению О. А. Кузнецовой 
и Ю. И. Шуплецовой, принцип платности использо-
вания лесов является гарантом ряда иных важных 
для лесных отношений моментов: равенства досту-
па к торгам, соблюдения самой процедуры торгов, 
баланса публичных и частных интересов, превен-
ции злоупотреблений при предоставлении лесных 
участков в пользование [14, с. 798].

Основными формами платы за лесопользова-
ние выступают арендная плата и плата по ДКП ЛН. 
Соответственно, возмездными договорными кон-
струкциями выступают ДА ЛУ и ДКП ЛН. К числу 
безвозмездных гражданско-правовых конструкций 
в сфере лесопользования относится только ДКП ЛУ.

Анализируя платежи за пользование лесным 
фондом, В. В. Петрунин замечает, что «вклад лесного 
сектора в экономику страны совершенно не соот-
ветствует ресурсному потенциалу лесов, поскольку 
запасы российского леса составляют 22 % от миро-
вых ресурсов, а на долю лесной промышленности 
России приходится всего 3 % ВВП и 2 % налоговых 
платежей» [15, с. 58].

Заключение

Эволюция системы гражданско-правовых до-
говоров в сфере лесопользования наглядно демон-
стрирует весьма медленное внедрение договорного 
режима в эту сферу: в условиях российской действи-
тельности отказ от исторически сложившейся раз-
решительной системы лесопользования происходит 
весьма осторожно. Так, дореволюционный период 
развития экологического законодательства ассо-
циируется с разрешением, которое выдавалось для 
рубки лесных насаждений, и появившимся во вто-
рой половине XIX в. институтом долгосрочной арен-
ды лесных участков. Для советского этапа развития 
отечественного законодательства были характерны 
тотальный отказ от договорных регуляторов в сфере 
лесопользования и выдача лесных участков на ос-
новании распорядительного акта. В постсоветский 
период динамика системы гражданско-правовых 
договоров в сфере лесопользования выглядела сле-
дующим образом: 6 марта 1993 г. было регламенти-
ровано право аренды, которое, однако, возникало 
в силу административного акта (лицензии, лесору-
бочного билета или лесного билета); 23 июля 1993 г. 
была осуществлена позитивация норм о договоре 
аренды лесного участка, однако использование леса 
происходило на основании сложного юридическо-
го состава, включающего в себя лицензию, договор 
аренды и лесорубочный (или лесной) билет; с 1997 г. 
лесопользование стало осуществляться на основа-
нии административных актов (лесорубочного би-
лета, ордера или лесного билета), которые, в свою 

очередь, выдавались в силу заключенного догово-
ра (договор аренды участка лесного фонда, дого-
вор безвозмездного пользования участком лесного 
фонда, договор концессии участка лесного фонда); 
с 2006 г., ознаменованного принятием ныне дей-
ствующего ЛК РФ, система гражданско-правовых 
договоров в сфере лесопользования получает окон-
чательную нормативно-правовую регламентацию, 
вытесняет административные акты и включает 
в себя три договорные конструкции: ДКП ЛН, ДА 
ЛУ, ДБП ЛУ.

Методологическое значение классификации для 
формирования научного представления о догово-
рах в сфере лесопользования заключается прежде 
всего в его способности выявлять связи договорных 
инструментов, предопределенные наличием общих 
родовидовых признаков, а также оснований диффе-
ренциации. Гражданско-правовые договоры в сфере 
лесопользования могут быть классифицированы по 
следующим основаниям: направленность (догово-
ры, направленные на передачу имущества в соб-
ственность, и договоры, направленные на передачу 
имущества в пользование); цель лесопользования 
(предпринимательские и потребительские догово-
ры); виды использования леса; процедура заключе-
ния (договоры по результатам проведения торгов 
и на основании заявления); срок (краткосрочные 
(до пяти лет), долгосрочные (свыше пяти лет) до-
говоры); наличие встречного предоставления (воз-
мездные и безвозмездные договоры) и др.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНФЛИКТНОГО ПРАВА В США

И. Н. ЧУМАЧЕНКО1)

1)Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, г. Москва, Россия

В процессе формирования конфликтного права как отдельного института Соединенные Штаты Америки прошли 
долгий путь от идей Сэмюэля Ливермора до возникновения современной системы регулирования, исследованию 
которой посвящено большое количество публикаций, а также рекомендаций Американского института права. Автор 
анализирует историю и особенности формирования современной системы конфликтного права США, подробно рас-
сматривает наиболее значимые труды по тематике исследования, а также приводит последние публикации проекта 
Третьего свода конфликтного права (как определено ниже) Американского института права, а также ссылается на 
современное законодательство отдельных штатов, в частности штата Калифорния. В заключительной части статьи 
сделан вывод о самобытности американского конфликтного права, а также о гибкости, ясности и простоте понима-
ния правил разрешения коллизий, которые американские ученые-юристы пытаются придать конфликтному праву 
в рамках подготовки нового Третьего свода конфликтного права.

Ключевые слова: конфликтное право; США; столкновение правовых систем; международное частное право; кол-
лизия; конфликт юрисдикций; иностранные юрисдикции; общее право.
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DEVELOPMENT OF CONFLICT LAW  
IN THE UNITED STATES OF AMERICA

I. N. CHUMACHENKOa

aRUDN University, 6 Miklukho-Maklaya Street, Moscow 117198, Russia

In the process of the formation of conflict law as a separate institution, the United States of America has passed a long 
way from the ideas of Samuel Livermore to the creation of a modern regulatory system, to which a large number of publi-
cations are devoted, as well as the recommendations of American Institute of Law. In this article, the author analyses the 
history and features of the formation of the modern system of US conflict law. The author elaborates and mentions the most 
notable works on the research topic, and also cites the latest publications of the draft restatement of the law, Third conflict 
of laws (as defined below) by the American Institute of Law, and also refers to the modern legislation of individual states, 
in particular, state of California. The author draws a conclusion about the originality of American conflict law, despite its  
European roots, as well as the flexibility, clarity and ease of understanding of the rules for resolving conflicts, which American 
legal scholars are trying to give to conflict law as part of the preparation of new restatement of the law, Third conflict of laws.

Keywords: conflict law; USA; collisions of legal systems; private international law; collisions; conflict of jurisdictions; 
foreign jurisdictions; common law.
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Введение

1US Constitution. Article IV [Electronic resource]. URL: https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi (date of access: 
14.01.2021).

2US Constitution. Article VI [Electronic resource]. URL: https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi (date of access: 
24.10.2021).

Актуальность настоящей статьи обусловлена 
поступательным развитием трансграничных тор-
гово-экономических отношений между странами, 
а также возникающими вопросами относительно 
выбора применимого права для тех или иных част-
ноправовых отношений с иностранным элементом. 
В качестве объекта исследования автором выбрано 
конфликтное право США с учетом интересной (са-
мобытной) истории его развития, а также особенно-
стей в формировании и кодификации современной 
системы разрешения коллизий в США как с правом 
других государств, так и внутренних коллизий 
(между штатами и между федеральным законода-
тельством и законодательством отдельных штатов). 
Конфликтное право США гораздо шире междуна-
родного частного права, которое сформировалось 
и развивается в континентальной системе права по 
следующим причинам. Право США (имеется в виду 
федеральное законодательство и законодательство 
отдельных штатов, воспринявших англосаксонскую 
систему права), также, как и право многих других 
стран общей системы права, не знает деления на 
частное и публичное, более того, в большинстве 
случаев отсутствует и деление права на отрасли. 
Соответственно, конфликтное право регулирует 
разрешение коллизий не только в частноправовых, 
но и в публично-правовых отношениях. К схоже-
му выводу пришел в том числе Ю. Э. Монастырский 
в рамках своего диссертационного исследования 
«Господствующие доктрины коллизионного пра-
ва в США» [1]. В силу исторических особенностей 

становления Соединенных Штатов Америки как 
государства (США изначально формировались как 
союз независимых штатов) конфликтное право 
также затрагивает коллизии, возникающие между 
законодательством отдельных штатов и федераль-
ным законодательством. На это указывали многие 
американские юристы-исследователи, в частности 
Ф. А. Габор [2], Э. И. Чатхэм [3] и др. При этом в Со-
единенных Штатах Америки ведется большая рабо-
та, направленная на формирование правовых норм, 
способствующих преодолению любых коллизий, ко-
торые возникают между законодательством штатов 
США и федеральным законодательством. В частно-
сти, в Конституции США заложены несколько пра-
вил, которые должны предотвращать возникающие 
коллизии. 

Ст. 4 Конституции США предусматривает, что 
акты, судебные прецеденты, принятые одним шта-
том, должны признаваться и иметь юридическую 
силу на территории другого штата. Штатам разре-
шается законодательствовать по этим вопросам, но 
запрещается принимать положения, идущие враз-
рез с нормами федерального права1.

Согласно ст. 6 Конституции США выбор феде-
рального законодательства допускается в том слу-
чае, когда выбор судом законодательства штата 
может препятствовать исполнению федеральным 
правительством своих полномочий в рамках между-
народных отношений. В такой ситуации федераль-
ное законодательство заменяет законодательство 
штата2.
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В 10-ой поправке к Конституции США, принятой 
в 1791 г., также указано следующее: «Полномочия, не 
предоставленные настоящей конституцией Соеди-
ненным Штатам Америки и пользование которыми 
не возбранено отдельным штатам, остаются за штата-
ми или народом»3 (здесь и далее перевод наш. – И. Ч.). 

3 Tenth amendment [Electronic resource]. URL: https://constitution.findlaw.com/amendment10.html (date of access: 24.10.2021).
4В данном случае автор имеет в виду, что США изначально создавались как союз независимых колоний-штатов, при 

этом сильная федеральная власть появилась не сразу и развивалась по мере становления экономики и государственности. 

Соответственно, компетенция штатов достаточно уз-
кая (остаточная), а федеральная компетенция весьма 
широкая. У конгресса как у федерального органа го-
сударственной власти крайне широкая компетенция, 
в то время как у законодательных органов штатов 
компетенция достаточно ограниченная [4, с. 38].

Материалы и методы исследования 

В процессе исследования использовались фор-
мально-юридический и системный методы. С по-
мощью них были проанализированы работы цело-
го ряда известных американских ученых-юристов, 
а также исследования, проведенные российскими 
учеными в последние годы. Автор также проанали-
зировал так называемые модельные нормативно- 
правовые акты (рекомендации), разработанные 
Американским институтом права и принятые це-
лым рядом штатов, источники регулирования 
конфликтного права на уровне отдельных штатов, 
в частности штата Калифорния, судебные преце-
денты, которые рассматривались федеральными 
судами, в частности Верховным Судом США, по 

различным вопросам, касающимся регулирования 
конфликтного права. В результате в рамках ис-
следования автором были сделаны важные выво-
ды, например, о явном приоритете регулирования 
федерального законодательства над законодатель-
ством штатов в вопросах, касающихся разрешения 
коллизий с законодательством других государств, 
а также о самобытности конфликтного права США, 
его неподверженности влиянию трудов европейских 
ученых-юристов. Кроме того, приведен ряд практи-
ческих выводов, касающихся содержания новых из-
менений в области конфликтного права США, пред-
ложенных в рамках Третьего свода конфликтного  
права.

Результаты и их обсуждение

Зарождение конфликтного права США. Со-
временная правовая система США и, в частности, 
совокупность правовых норм, которая называется 
правом конфликтов, или конфликтным правом, ха-
рактеризуется различными подходами к определе-
нию применимого права к различным правоотно-
шениям и разрешению конфликтов юрисдикций. 
Из-за специфики зарождения и развития правовой 
системы Соединенных Штатов Америки4 на текущий 
момент в государстве нет единого нормативно-пра-
вового акта, который бы регулировал разрешение 
коллизий между федерацией и отдельными шта-
тами, а также между американским (имеется в ви- 
ду и федеральное право, и право отдельных штатов) 
и иностранным правом. Но даже при наличии от-
дельных (специальных) правовых актов, судебных 
кейсов, а также доктринальных источников, кото-
рые, казалось бы, должны помочь преодолеть кол-
лизии в праве, они будут возникать и в дальнейшем, 
что будет стимулировать последующее развитие си-
стемы конфликтного права в США [4, с. 37]. 

Само по себе конфликтное право было воспри-
нято США не из английского, а из континентального 
права. Во время формирования системы американ-
ского права, в частности правовых систем отдель-
ных штатов, английское международное частное 
право в том виде, в котором мы знаем его сейчас, 
не было развито по сравнению с континентальным 
правом. Одним из родоначальников американского 

конфликтного права принято считать С. Ливермора, 
юриста-правоведа, специалиста по частному праву 
из штата Луизиана, который первым опубликовал 
труд о конфликтах права на американской земле. 
Указанный труд был нацелен на импорт в США док-
трины континентальных законодателей. Несмотря 
на то что данная попытка оказалась тщетной, С. Ли-
вермор оказал влияние, хоть и опосредованное, на 
становление и дальнейшее развитие американского 
конфликтного права [5]. 

Следующей заметной работой в области кон-
фликтного права стал труд известного американ-
ского ученого-юриста, профессора гарвардской 
юридической школы Дж. Стори. Данный труд можно 
охарактеризовать как первое систематизированное 
англоязычное исследование в области конфликтно-
го права, подготовленное американским ученым- 
правоведом. В рамках данной работы автором были 
систематизированы труды десятков европейских 
ученых-юристов из стран континентальной си-
стемы права, а также десятки судебных решений, 
принятых в Англии и Шотландии. Однако основное 
влияние на его работу оказал У. Убер. Дж. Стори 
сформулировал аксиомы У. Убера следующим об-
разом: 

 • каждая нация обладает исключительным су-
веренитетом и юрисдикцией на своей террито-
рии и (благодаря своему законодательству) имеет 
силу в отношении всего движимого и недвижимого 
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имущества, своей территории и лиц, являющихся 
резидентами на ней, и в отношении любых сделок 
и актов, совершенных на ней; 

 • какие-либо юридическая сила и обязательства 
в соответствии с законодательством одной страны 
в другой зависят исключительно от законодатель-
ства, воли или от взаимного согласия обеих стран;

 • словосочетание «дружба народов» является 
наиболее приемлемым для выражения и объяснения 
обязательного действия законов одной нации на тер-
ритории другой, для этого должно иметь место явное 
согласие и фактическое исполнение законодатель-
ства одной страны на территории другой [6].

Как указывает С. С. Симеонидес, работы Дж. Сто-
ри оказали заметное влияние на развитие теории 
конфликтного права не только в США, но и в Европе, 
однако их принято считать некими вдохновляющи-
ми принципами, которые в то же время стали благо-
датной почвой для дальнейшего развития конфликт-
ного права как науки. Более того, данные принципы, 
по мнению С. С. Симеонидеса, помогли американ-
ским судам в ранние годы их развития [7, р. 46–48]. 

Первым предложил изучение курса конфликт-
ного права в США в 1893 г. Дж. Э. Биль. Им были 
созданы широко известные принципы американ-
ского конфликтного права, однако они не полно-
стью соотносились с идеями, предложенными ранее 
Дж. Стори. Дж. Э. Билем были систематизированы 
судебные прецеденты и подготовлен трехтомник, 
содержащий более 400 американских и английских 
судебных прецедентов и судебных прецедентов, 
переведенных на английский язык. Впоследствии 
данная работа легла в основу научного труда, по-
священного конфликтному праву, который, в свою 
очередь, был выбран Американским институтом 
права5 в качестве одного из четырех направлений 
для изменений (улучшений). В результате этого на 
свет появились рекомендации по изменению за-
конодательства в области разрешения конфликтов 
юрисдикций, Первый свод конфликтного права. 

Если рассматривать структурно труды Дж. Э. Биля, 
то в их основе лежат два главных принципа: прин-
цип территориальности (territoriality principle), а так-
же принцип законных прав (vested rights principle) [8]. 

Рассматривая принцип территориальности, 
Дж. Э. Биль утверждал, что иностранец, вступая на 
территорию другого государства, автоматически 
не приносит с собой свой личный закон. Он подчи-
няется законодательству государства наравне с его 
жителями [8]. Следует обратить внимание на то, что 

5American Law Institute (ALI) – это независимая некоммерческая организация основанная в 1920-х гг. известными аме-
риканскими судьями, юристами, преподавателями юридических дисциплин. Его основной целью является разъяснение 
и упрощение законодательства и его адаптацию к социальным потребностям, обеспечение лучшего отправления право-
судия, а также поощрение научных юридических исследований. 

62017 California Code Civil Code – CIV. Division 3 – Obligations. Part 2 – Contracts. Title 3 – Interpretation of contracts. Section 
1646 [Electronic resource]. URL: https://law.justia.com/codes/california/2017/code-civ/division-3/part-2/title-3/section-1646/ (date 
of access: 24.10.2021).

7В частности, данный принцип нашел отражение в § 384 Первого свода конфликтного права. 

Дж. Э. Биль особо отмечал эксклюзивность действия 
права в отношении любых правоотношений, кото-
рое должно действовать на территории конкретной 
юрисдикции. Соответственно, применение иного 
права в данном случае невозможно. Забегая впе-
ред, хотелось бы подчеркнуть, что указанный прин-
цип и по сей день используется в том числе в за-
конодательстве штатов США. Так, в соответствии 
с разд.  1646 Гражданского кодекса Калифорнии 
«контракт должен толковаться в соответствии с за-
коном и обычаями места, где он должен быть испол-
нен; или, если в нем не указано место исполнения, 
в соответствии с законом и обычаем места, где он 
был произведен»6. 

Вышеуказанный принцип впоследствии по-
служил основой для формулировок первой секции 
Первого свода конфликтного права, в рамках кото-
рой указывалось на то, что ни одно государство не 
вправе принимать законодательство, которое может 
применяться в другом государстве, единственное 
право, что имеет юридическую силу на территории 
суверенного государства, – его собственное зако-
нодательство, однако в определенных случаях оно 
может зависеть от действующего законодательства 
другого государства или государств. 

Принцип законных прав был адаптирован 
Дж. Э. Билем исходя из теории, предложенной ранее 
английским ученым А. В. Дисеем. Указанный прин-
цип он основывал на контакте или событии, кото-
рое является базой для возникновения права. Таким 
образом, территориальное (или локальное) право 
является основанием для возникновения права, что 
само по себе является фактом. Соответственно, акт 
(действие), возникшее на основании действующего 
закона, не может быть подвергнут сомнению где-
либо. Указанный принцип также получил отражение 
в Первом своде конфликтного права7. 

Первый свод конфликтного права. Следую-
щей вехой в развитии конфликтного права в США 
принято считать обнародование Первого свода кон-
фликтного права Американским институтом права 
в 1934 г. Указанный документ является первой по-
пыткой кодифицировать и унифицировать нормы, 
отражающие подход, который ранее был предложен 
американскими учеными-юристами и использовал-
ся судами. Он основывался прежде всего на выше-
указанном принципе территориальности, а также 
на вытекающем из него принципе законных прав. 
Однако указанные рекомендации стали предметом 
для широкой дискуссии [9, p. 1506–1597].
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По мнению С. С. Симеонидеса, следующие вопро-
сы были наиболее острыми. 

1. Первый свод конфликтного права представ-
лял собой детализированные, содержащие юриди-
ческую механику, жесткие правила, которые в целом 
были негибкими, не учитывали предыдущие ошиб-
ки, допущенные в погоне за непродуманной теоре-
тической чистотой, полностью исключили судебное 
усмотрение при рассмотрении вопроса о выборе 
применимого права. 

2. Указанный свод был основан исключительно 
на двух принципах: территориальности и законных 
прав. В то же время во внимание не принимался 
принцип действия личного закона лица (personal 
law) для определенных видов правоотношений. 
Дж. Э. Биль считал, что принцип территориально-
сти был современным, а принцип личного закона – 
средневековым.  

3. Первый свод конфликтного права, несмотря 
на свое название, фактически не был направлен 
на предоставление возможности выбора того или 
иного права, а лишь уступил «законодательную 
юрисдикцию» соответствующему государству 
(штату) [10]. 

Также хотелось бы отметить, что Первый свод 
конфликтного права предусматривал всеобъемлю-
щее правило для выбора применимого к договору 
права (§ 311–347). В соответствии с ним действи-
тельность и конструкция договора будут опреде-
ляться со ссылкой на право места его заключения, 
где происходит главное событие, необходимое 
для заключения договора. Вопросы относительно 
достаточности исполнения регулируются не в со-
ответствии с правом места заключения, а в соот-
ветствии с правом места представления договора 
к исполнению [7, р. 48]. 

Впоследствии сам Американский институт пра-
ва признал использование принципа территори-
альности в качестве главенствующего для выбора 
применимого права неправильным и указал, что 
несколько факторов при выборе применимого пра-
ва являются актуальными. К ним можно отнести не 
только территориально связующие факторы (ме-
сто совершения деликта (место причинения вреда) 
или заключения контракта), а также личные (место 
жительства стороны). Причем такие факторы не 
будут равнозначными для каждой коллизии или 
каждого юридического правила, которые государ-
ство (штат) может принять, вместо этого они будут 
иметь больший или меньший вес в зависимости от 

8Суд с учетом конституционных ограничений будет следовать законодательной директиве собственного государства 
в отношении выбора применимого права. Если такой директивы нет, факторы, имеющие отношение к выбору применимо-
го верховенства права, включают потребности межгосударственных и международных систем, соответствующую политику 
форума (совместного регулирования), соответствующую политику других заинтересованных государств и относительные 
интересы этих государств в определении конкретной проблемы, защиту оправданных ожиданий, основную политику, ле-
жащую в основе конкретной области права, достоверность, предсказуемость и единообразие результата, простоту опреде-
ления и использования права, подлежащего применению.

политики, лежащей в основе закона государства 
(штата) [11]. 

Второй свод конфликтного права. Исходя из 
проблем, которые были выявлены в Первом сво-
де конфликтного права, Американским институ-
том права была начата работа над обновленной 
редакцией данного документа. Основной целью 
разработки новой редакции было создание новой 
системы выбора применимого права, фактическое 
установление нового порядка разрешения колли-
зий. Проект Второго свода конфликтного права был 
завершен в 1971 г. , когда его окончательно одобри-
ли тринадцать членов юридического совета по во-
просам выбора применимого права Американского 
института права. Основное изменение в отношении 
выбора применимого права, предложенное в рам-
ках Второго свода конфликтного права, – тест, ко-
торый предусматривает применение судами права, 
имеющего самое близкое отношение к сторонам 
и проблемам, с учетом ряда общих принципов8. 
Кроме того, Второй свод конфликтного права 
преду сматривает целый ряд конкретных момен-
тов (§ 6, 145(2), 188(2)), которые следует учитывать 
при применении вышеуказанных принципов. Они 
подра зумевают открытый многофакторный балан-
сирующий подход, предлагающий неисчерпываю-
щий список принципов, что необходимо учитывать 
при решении любого вопроса о выборе применимо-
го права. Впоследствии Второй свод конфликтного 
права был одобрен многими штатами США. Более 
того, как указывает профессор С. С. Симеонидес, 
такой консенсус среди штатов является феноменом 
и вряд ли повторится [10].

Американские суды приняли обновленный ис-
точник, поскольку он был полным и содержатель-
ным. Однако большинство судов сталкиваются 
с кейсами, касающимися выбора применимого пра-
ва, редко, поэтому у них нет возможности стимули-
ровать развитие необходимой экспертизы в данной 
области. Как указывал А. Т. фон Мейрен, судебный 
опыт в сфере выбора применимого права обычно 
более эпизодичен, чем в вопросах местного права 
[12, р. 928]. Другой американский юрист объясняет 
отсутствие активного вовлечения американских су-
дов в развитие экспертизы в области конфликтного 
права в связи с их большой загрузкой [13, р. 1365].

Несмотря ни на что, спустя почти 50 лет на-
копилось достаточно много случаев применения 
Второго свода конфликтного права и других совре-
менных подходов к работе. При этом Второй свод  
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конфликтного права является наиболее популярны-
ми модельными правилами, принятыми достаточно 
большим количеством штатов  США9.

Во Втором своде конфликтного права нашел 
также отражение принцип автономии сторон при 
выборе применимого права. В частности, ее предо-
ставляет сторонам в выборе применимого права 
ст. 187(2) при соблюдении двух условий: 

• государство выбранного права должно иметь 
отношение к сторонам сделки, или должна быть дру-
гая разумная основа для выбора;

• применение выбранного закона не может про-
тиворечить фундаментальной политике lex causae, 
которая в противном случае была бы применима 
при условии, что состояние lex causae имеет матери-
ально больший интерес, чем выбранное состояние 
при определении конкретного положения. 

Эта гарантия более широкая, чем публичный по-
рядок (public order) [5].

Подобное правило было также отражено в Едино-
образном торговом кодексе США, принятом в 1952 г.: 
ст. 1-301(а) предусматривает, что стороны могут вы-
брать закон, имеющий разумное отношение к сдел-
ке. Однако есть целый ряд исключений для опреде-
ленных видов сделок, в частности Американский 
институт права в 2001 г. ввел ограничение для при-
менения указанного правила в отношении потре-
бительских договоров, но после того, как штаты от-
казались принять обновленную версию указанного 
правила, был вынужден вернуть старую редакцию 
ст. 1-301(а) [14].

Также Второй свод конфликтного права в ст. 258 
предусматривает автономию сторон в отношении 
совместно нажитого семейного имущества (как ми-
нимум в отношении брачных договоров). 

Также хотелось бы отметить, что одним из клю-
чевых недостатков Второго свода конфликтного 
права является то, что указанный документ не ре-
гулирует вопросы автономии сторон при выборе 
применимого права в отношении внедоговорных 
обязательств.

Традиционная система выбора применимого 
права. Изначально в США была принята так назы-
ваемая традиционная система выбора применимого 
права. Как указывает С. С. Симеонидес, указанная 
система, несмотря на принятие обновленного сво-
да конфликтного права, применяется в отношении 
отдельных деликтов, а также контрактов в десятках 
штатов. В связи с этим неправильно говорить о тра-
диционной системе в прошедшем времени [10]. 

С середины 1950-х гг. в США получила широкое 
распространение концепция анализа, или концеп-
ция анализа правительственного интереса профес-

9Второй свод конфликтного права был одобрен следующими штатами для применения к деликтам и контрактам: 
Аризона, Колорадо, Айдахо, Илинойс, Айова, Мэн, Массачусетс, Миссисипи, Миссури, Огайо, Небраска, Техас и Вашингтон. 
Аляска, Флорида и Оклахома одобрили § 145 для использования в отношении деликтов. Делавер, Кентуки и Нью Гэмпшир 
одобрили Второй свод конфликтного права для применения в отношении контрактов, но не деликтов.

сора Б. Карри из Дьюкского университета. Основная 
задача анализа интереса, с точки зрения профессо-
ра Б. Карри, – убедиться, что применяемый закон 
в большинстве случаев будет служить целям, для ко-
торых он создан. Соответственно, суд должен опре-
делить политику, направленную на максимальное 
усиление соответствующего закона. Наконец, суд 
исследует фактические отношения каждой юрис-
дикции с судебным разбирательством и определяет, 
действительно ли применение закона конкретного 
государства (штата) будет соответствовать целям, 
определенным как поддержка этого закона [15]. 

Впоследствии концепция анализа подверглась 
модификации профессором В. Бакстером, кото-
рый, предлагая ее изменить, назвал предлагаемое 
улучшение сравнительным ухудшением. Суть такой 
модификации заключалась в том, что в случае воз-
никновения коллизии между законодательствами 
штатов суд должен применять законодательство 
штата, политика которого может ухудшиться вслед-
ствие отмены таких законов [16, р. 42].

При этом профессор В. Бакстер выделял два вида 
правительственных интереса и целей: внутренние 
и внешние. Внутренние предусматривают разре-
шение каждым штатом противоречащих частных 
интересов в рамках местных (локальных) правоот-
ношений. Внешние воплощают стремление каждого 
штата сделать эффективным разрешение частных 
споров для локальных целей в любых ситуациях, 
куда вовлечены лица, в отношении которых у соот-
ветствующего штата есть обязательства, касающие-
ся юридической власти [16, р. 42]. 

Как указывает профессор А. В. Асосков, анализ 
механизма применения теории анализа правитель-
ственного интереса Б. Карри и его последователей 
наглядно демонстрирует серьезные теоретические 
и практические недостатки, возникающие букваль-
но на каждой стадии применения этой теории. Не-
случайно она была подвергнута разрушительной 
критике как в европейских странах, так и в США. 
Весьма показательным является то обстоятельство, 
что теория Б. Карри и его последователей не ока-
зала серьезного влияния на большинство других 
стран англо-американской правовой семьи, вклю-
чая Великобританию и Канаду. В чистом виде дан-
ная теория не получила широкого распространения 
и в американской судебной практике [17, с. 85–107].

Доктрина лучшего права. Несмотря на всю 
критику несовершенных подходов, выдвинутых 
представителями так называемой традиционной 
системы выбора применимого права, в США раз-
вивались альтернативные традиционной системе 
подходы к выбору применимого права. Внимания 
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заслуживает доктрина лучшего права, предложен-
ная профессором Университета Арканзаса и Нью-
Йоркского университета Р. А. Лефлар. Основная идея 
профессора Р. A. Лефлара заключалась в том, что 
в процессе выбора применимого права суды должны 
ориентироваться на ряд факторов, которые позво-
лят выбрать лучшее право для конкретного право-
отношения10 [18].

Как указывает Дж. И. Вестбрук, основные вопро-
сы, влияющие на выбор применимого права, с точки 
зрения Р. А. Лефлара, – это попытка показать при-
чины, объясняющие выбор используемого права, 
а также правила и фактические решения, их реали-
зующие. Он считает, что выбор применимого права 
будет работать лучше всего, если истинные причины 
решения выявляются и обсуждаются открыто [19].

Третий свод конфликтного права. На текущий 
момент Американским институтом права активно 
разрабатывается и обсуждается Третий свод кон-
фликтного права. Как указывают докладчики, от-
вечающие за проект документа, при его подготовке 
авторы преследовали следующие цели. 

Во-первых, разработчики проекта рассчитывают 
создать более удобный, чем Второй свод конфликт-
ного права, документ. Авторы планируют сделать 
изложение более ясным и прозрачным с точки зре-
ния теоретических рамок. Для этого планируется 
включить вводный раздел, который будет содержать 
методологию современного выбора применимого 
права. Авторы также включат в документ подроб-
ные инструкции о том, как использовать Третий 
свод конфликтного права и в каких случаях, а также 
при каких обстоятельствах (в том числе непредви-
денных) может быть оправданным отступление от 
вышеуказанного свода. 

Во-вторых, авторы рассчитывают сделать выбор 
применимого права более понятным с точки зре-

10Среди таких факторов можно выделить: предсказуемость результата, содержание внутригосударственного и между-
народного порядка, упрощение судебной задачи, продвижение государственного интереса места рассмотрения дела, при-
менение лучшей нормы права.

ния обычных правовых концепций. Поскольку вы-
бор применимого права часто рассматривается как 
запретительный эзотерический предмет со своими 
собственными специализированными концепция-
ми [11].

В проекте Третьего свода конфликтного права 
предусмотрен ряд важных изменений по сравнению 
с предыдущей редакцией документа. 

По мере развития законодательства в сфере регу-
лирования споров с участием несовершеннолетних 
в нем стали применяться новые правила. В проекте 
вышеуказанного свода отражены изменения в пре-
цедентном праве и статутах по таким вопросам, как 
споры об опеке над детьми, принципы усыновления 
и правила, касающиеся эмансипации несовершен-
нолетних.

Незначительные изменения произошли в от-
ношении политических беженцев, военного персо-
нала, заключенных или подследственных и жертв 
похищений. 

Второй свод конфликтного права не содержал 
положений, касающихся места жительства юриди-
ческих лиц. В результате этого суды приняли запу-
танный набор подходов к определению наиболее 
значимой географической связи для корпорации, 
товарищества и других юридических лиц. В инте-
ресах простоты и ясности в рассматриваемом доку-
менте в качестве применимого права юридического 
лица рекомендуется право его домицилия. Новый 
раздел «Юридическое лицо» предоставляет несколь-
ко вариантов идентификации домицилия юридиче-
ского лица, но включает также общую презумпцию, 
вытекающую из прецедентного права, о том, что ос-
новное место ведения деятельности юридического 
лица скорее всего будет предоставлять свое место 
нахождения для целей решения вопросов выбора 
применимого права.

Заключение

По итогам проведенного исследования автором 
был сделан вывод о самобытности конфликтного 
права США, формировании разностороннего и гиб-
кого подхода в доктринальных и модельных ис-
точниках при выборе применимого права, а также 
существенного влияния судов различных уровней 
(судов штатов и федеральных судов), которые спо-
собствовали постепенному смягчению подходов, 
связанных с выбором применимого права с точки 
зрения американского права. 

С развитием конфликтного права США меняли 
подходы к определению применимого права для 
различных видов правоотношений, а также для во-
просов о разрешении коллизий. Вышеуказанные 

новеллы, предложенные Американским институ-
том права, по мнению автора настоящей статьи, 
позволят значительно обобщить и упростить под-
ходы к определению применимого права и раз-
решению коллизий с точки зрения американско-
го права, а также сделать их более понятными для 
использования как юристами-профессионалами, 
так и простыми участниками гражданских и торго-
вых правоотношений. Однако нельзя забывать, что 
вышеуказанные своды конфликтного права носят 
в большей степени модельный характер (не являют-
ся императивными нормами) и не подлежат прямо-
му применению на всей территории Соединенных 
Штатов Америки. Следовательно, даже с учетом 
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того, что в разработке Третьего свода конфликтно-
го права принимают участие представители круп-
нейших юридических школ США, не стоит ждать 
скорой имплементации этого документа в зако-
нодательстве отдельных штатов. В данном случае 
этот процесс зависит от восприятия нового доку-
мента законодателями штатов США. При этом факт 

работы самой известной американской нормо-
творческой организации над изменением амери-
канского законодательства в области разрешения 
конфликта юрисдикций говорит о многом и по-
тенциально создает почву для дальнейшего раз-
вития законодательства в данной области по всему  
миру.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ВЛИЯНИЕ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ 
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ  

СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»1

INTERNATIONAL ROUND TABLE  
«IMPACT OF END‑TO‑END DIGITAL TECHNOLOGIES 

 ON THE STABILITY OF NATIONAL FINANCIAL SYSTEMS 
 AND INTERSTATE SOCIO‑ECONOMIC COOPERATION»

1Исследование проводилось в рамках гранта «Сквозные цифровые технологии в обеспечении финансовой стабильности 
и социально-экономической устойчивости российско-белорусских отношений в XXI веке» при финансовой поддержке Бе-
лорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № Г20Р-080) и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 20-511-00009).

Кафедрой гражданского права юридического фа-
культета БГУ совместно с Дальневосточным феде-
ральным университетом и Юридическим институтом 
Российского университета дружбы народов 19 октября 

2021 г. проведен Международный круглый стол «Влия-
ние сквозных цифровых технологий на стабильность 
национальных финансовых систем и межгосудар-
ственное социально-экономическое сотрудничество».
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Междисциплинарная тематика круглого стола 
включала наиболее актуальную проблематику про-
гресса сквозных цифровых технологий как в Рес-
публике Беларусь, так и в Российской Федерации. 
За время осуществления совместной научно-иссле-
довательской работы по заявленной теме и россий-
ские, и белорусские исследователи сформулировали 
ряд выводов и предложений, в том числе в сфере 
выявления факторов, влияющих на стабильность 
национальных финансовых систем и межгосудар-
ственное социально-экономическое сотрудничество 
Беларуси и России. Указанные выводы и предложе-
ния прошли апробацию в рамках круглого стола, 
который был организован в смешанном формате 
(видео-конференц-связь и очное обсуждение), что 
позволило охватить широкий круг участников с обе-
их сторон.

Круглый стол имел значимые результаты как 
с точки зрения развития междисциплинарных ис-
следований в сфере сквозной цифровизации, так 
и с точки зрения решения прикладных проблем, 
связанных с разработкой и дальнейшим совершен-
ствованием целого ряда отраслей законодательства. 
В ходе дискуссии обозначены проблемные вопросы, 
требующие своевременного и уместного отражения 
в нормативных правовых актах Республики Беларусь 
и Российской Федерации; подчеркнута важность 
системного подхода к процессу разработки ново-
го правового регулирования цифровых технологий, 
а также ряда взаимосвязанных вопросов; обращено 
внимание на необходимость формулирования еди-
нообразного понятийного аппарата, используемого 
в сфере цифровой экономики. В докладах участни-
ков прозвучали конкретные предложения по раз-
работке новых и совершенствованию действующих 
нормативных правовых актов в области сквозной 
цифровизации, в том числе на базе использования 
позитивного опыта зарубежного нормотворчества.

В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители ведущих центров университетской юри-
дической и политологической науки Республики 
Беларусь и Российской Федерации – юридического 
факультета БГУ, Юридического института Россий-
ского университета дружбы народов, факультета 
политологии Московского государственного уни-
верситета имени М.  В.  Ломоносова, факультета 
управления и политики Московского государствен-
ного института международных отношений Минис-
терства иностранных дел Российской Федерации 
(далее – МГИМО МИД России), Юридической шко-
лы Дальневосточного федерального университета. 
Участники круглого стола подчеркнули важность 
обмена опытом для более поступательного и целе-
направленного проведения работ по обеспечению 
финансовой стабильности и социально-экономиче-
ской устойчивости российско-белорусских отноше-
ний в эпоху цифровизации.

С приветственным словом к участникам обрати-
лись декан юридического факультета БГУ, кандидат 
юридических наук, доцент А. В. Шидловский и один 
из модераторов круглого стола, заведующий кафед-
рой теории и истории государства и права Юри-
дической школы Дальневосточного федерального 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
О. И. Мирошниченко. Выступающие отметили, что 
в области правового регулирования цифровых тех-
нологий на данный момент существует множество 
нерешенных вопросов. При этом проникновение 
указанного явления во все сферы жизнедеятель-
ности общества достигло таких масштабов, что 
специалисты в области общественных наук про-
сто обязаны анализировать итоги и риски такого 
проникновения и формулировать рекомендации 
по преодолению негативных последствий влияния 
сквозных цифровых технологий на различные сфе-
ры общественных отношений. Параллельно следует 
развивать межотраслевую нормативную правовую 
базу сквозной цифровизации. Дискуссионная пло-
щадка круглого стола должна способствовать реше-
нию обеих названных задач.

Вместе с О. И. Мирошниченко модератором круг-
лого стола выступил заведующий кафедрой граж-
данского права юридического факультета БГУ, кан-
дидат юридических наук, доцент М. В. Мещанова.

В рамках круглого стола особое внимание было 
уделено следующим вопросам: влиянию сквозных 
цифровых технологий на общественно-политиче-
скую и социально-экономическую сферы; междуна-
родному сотрудничеству в сфере правового регули-
рования сквозных технологий; влиянию сквозных 
цифровых технологий на реализацию и защиту прав 
человека; взаимодействию сквозных цифровых тех-
нологий и права интеллектуальной собственности; 
влиянию цифровых технологий на наполнение биз-
неса инновационными средствами его ведения; эво-
люции гражданского судопроизводства под влия-
нием цифровизации и др.

Представители Дальневосточного федерального 
университета и Юридического института Россий-
ского университета дружбы народов поделились 
с участниками круглого стола опытом разработки 
доктринально-правовых основ и предложений по 
совершенствованию юридической техники и за-
конодательства в контексте обеспечения финансо-
вой стабильности, суверенности и устойчивого со-
циально-экономического развития современных 
государств. 

С докладом выступил заместитель декана фа-
культета политологии по общим вопросам, заведую-
щий лабораторией политико-правовых исследова-
ний Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук, 
кандидат юридических наук, профессор А. Ю. Мамы-
чев, который обратил внимание на неоднозначность  
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понимания отдельных явлений сквозной цифрови-
зации в экономической, юридической и политоло-
гической науке. В связи с этим проблематика тер-
минологии цифровой трансформации должна стать 
отдельным предметом исследования с выработкой 
глоссария соответствующих понятий, который за-
тем может использоваться как в научно-исследо-
вательской, так и в законотворческой и правопри-
менительной деятельности.

Заведующий кафедрой гражданского права  
и процесса и международного частного права Юри- 
дического института Российского университе-
та дружбы народов, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Юридической шко-
лы Дальневосточного федерального университета, 
доктор юридических наук, профессор Е. Е. Фролова 
подчеркнула, что гражданско-правовое регулирова-
ние предпринимательских отношений неизбежно 
сталкивается с новейшими проявлениями процес-
сов цифровизации, среди которых следует назвать 
дополненную реальность. Докладчиком было от-
мечено, что результатом стремительного проник-
новения в сферу имущественных правоотношений 
технологий, революционизирующих ее принципи-
ально новыми возможностями ведения предприни-
мательской деятельности, является создание новых 
категорий, в той или иной мере становящихся объ-
ектами правового регулирования либо заслуживаю-
щих того, чтобы ими стать (самые известные среди 
них – категории «криптовалюта», «цифровые пра-
ва», «виртуальная реальность»). Но цифровые тех-
нологии приводят еще и к появлению программных 
продуктов, расширяющих и повышающих челове-
ческие способности к восприятию, самовыражению 
и общению. Наиболее ярким примером выступают 
технологии, получившие название дополненной  
реальности.

Доцент кафедры правовых основ управления фа-
культета управления и политики МГИМО МИД Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент Н. И. Пла-
тонова обратила внимание на практические аспекты 
цифровизации здравоохранения в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь. По мнению высту-
пающего, процесс внедрения цифровых технологий 
в упомянутую сферу не должен отставать от общих 
темпов цифровизации общественной жизни, однако 
существуют значимые риски использования цифро-
вого взаимодействия врач – пациент, поскольку не 
все сферы диагностики и лечения можно охватить 
таким взаимодействием без угрозы здоровью че-
ловека.

Доцент кафедры гражданского права и процесса 
и международного частного права Юридического 
института Российского университета дружбы наро-
дов, кандидат юридических наук, доцент Е. П. Ер-
макова акцентировала внимание присутствующих 
на преимуществах и рисках использования искус-

ственного интеллекта в гражданском судопроизвод-
стве. Она отметила, что на сегодняшний день в рос-
сийской и зарубежной науке существует большое 
количество исследований в сфере использования 
технологий искусственного интеллекта в судопро-
изводстве, а также освятила историю разрешения 
споров искусственным интеллектом, начиная с пер-
вого, который зафиксирован в феврале 2019 г., когда 
в Высоком суде Англии и Уэльса в порядке медиации 
решение было вынесено искусственным интеллек-
том – роботом-медиатором, о чем в своем интер-
вью изданию «Legal Futures» рассказал английский 
медиатор Г. Росс. Также Е. П. Ермакова сообщила об 
иных подобных случаях, имевших место в Китае на 
протяжении последних нескольких лет. 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 
и международного частного права Юридического 
института Российского университета дружбы наро-
дов, кандидат юридических наук, доцент Е. П. Ру-
сакова рассказала присутствующим о правовом 
регулировании цифровой валюты в Российской 
Федерации, подчеркнув, что в последние годы не-
избежно расширяется применение цифровой ва-
люты для осуществления расчетных операций по 
предпринимательским сделкам, это требует повы-
шенного внимания законодателя к регулированию 
данного феномена.

В рамках работы круглого стола М. В. Мещанова 
затронула актуальные вопросы состояния и пер-
спектив международного сотрудничества в сфе-
ре правового регулирования сквозных цифровых 
технологий, обратив внимание на то, что именно 
международное сотрудничество нового поколения 
может обеспечить интероперабельность принима-
емых решений и стандартов в сфере цифровизации. 
Важнейшей задачей такого сотрудничества является 
преодоление цифрового неравенства и справедли-
вое распределение преимуществ использования 
сквозных технологий между всеми странами.

Заведующий кафедрой права интеллектуаль-
ной собственности юридического факультета БГУ, 
кандидат юридических наук, доцент Д. В. Иванова 
обратила внимание на влияние феномена боль-
ших данных на развитие права интеллектуальной 
собственности. С одной стороны, большие данные 
могут охраняться различными институтами законо-
дательства об интеллектуальной собственности, при 
этом каждый из институтов в разрезе его примене-
ния к большим данным и инструментам для рабо-
ты с ними имеет свои преимущества и недостатки. 
Нет необходимости в предоставлении особых прав 
на такие данные, сбор которых происходит в ре-
зультате деятельности современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. Существует 
иное направление взаимодействия больших данных 
и интеллектуальной собственности, в частности па-
тентного права. Большие данные создают невероят-
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ный объем знаний, входящих в уровень техники, на 
котором базируется выдача патентов на изобрете-
ния (полезные модели, промышленные образцы). 
Если не изменится действующая система выдачи 
патентов, патентные ведомства будут выдавать их 
с нарушением принципа абсолютной мировой но-
визны. Для преодоления этих проблем требуется 
разработка новой стратегии управления патентами.

Доцент кафедры права интеллектуальной соб-
ственности юридического факультета БГУ, кандидат 
юридических наук, доцент Д. Д. Ландо определила 
перспективы развития технологии блокчейна в усло-
виях межгосударственного сотрудничества в сфере 
интеллектуальной собственности. Одной из основ-
ных целей такого сотрудничества на универсальном 
и региональном уровнях признается преодоление 
последствий территориальности в охране прав на 
объекты интеллектуальной собственности. С раз-
витием цифровой экономики сквозная технология 
блокчейна, имеющая транснациональных харак-
тер, может служить еще одним инструментом до-
стижения указанной цели. Сопоставление пре иму-
ществ и рисков применения технологии блокчейна 
позволяет констатировать нежелание государств 
в условиях отсутствия специального регулирова-
ния признавать права на объекты интеллектуальной 
собственности, информация о которых вводится 
с использованием данной технологии. Вместе с тем 
потенциал технологии блокчейна учитывается при 
выработке экспериментальных моделей законода-
телями, патентными ведомствами, наднациональ-
ными объединениями и международными органи-
зациями.

Доцент кафедры права интеллектуальной соб-
ственности юридического факультета БГУ, кандидат 
юридических наук, доцент О. О. Ядревский обра-
тил внимание присутствующих на актуальные на-
правления совершенствования законодательства 
об авторском праве в свете развития цифровых 
технологий, таких как технологии искусственного 
интеллекта,  трехмерной печати, виртуальной и до-
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полненной реальности, а также технологии big data. 
Основными тенденциями развития указанного за-
конодательства предполагаются введение новых 
объектов авторского права, расширение как спосо-
бов использования произведений, так и случаев их 
свободного использования.

Старший преподаватель кафедры гражданского 
права юридического факультета БГУ К. В. Синкевич 
рассказала о применении технологий искусственно-
го интеллекта в сфере юриспруденции, обратив вни-
мание на то, что указанные технологии уже сегодня 
способны заменить человека в различных областях 
юридической деятельности (составление процессу-
альных и иных юридических документов, консуль-
тирование по типовым вопросам, прогнозирование 
результатов судебного разбирательства и др.). Уси-
ливающееся влияние технологий искусственного 
интеллекта на юридическую сферу предопределя-
ет предъявление новых требований к профессио-
нальным компетенциям юриста в цифровую эпоху. 
В современных условиях навыки использования 
передовых технологий, в том числе Legal Artificial 
Intelligence, не только востребованы, но и необходи-
мы для поддержания конкурентного преимущества.

Доклады, представленные в рамках круглого 
стола, сопровождались оживленной дискуссией, 
участники задавали вопросы, выступали с репли-
ками, излагали свою позицию по наиболее спорным 
моментам.

Подводя итоги круглого стола, все участники со-
шлись во мнении, что в ходе научных дискуссий, 
обмена опытом правоприменения представителей 
различных государств и научных школ возможно 
приобрести актуальные знания и понимание того, 
как лучше строить дальнейшее развитие законода-
тельства, регулирующего многоаспектные прояв-
ления цифровой трансформации, по возможности, 
избегая ошибок и стихийного нормотворчества.

М. В. Мещанова2

Е. Е. Фролова3
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АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ В БГУ РАБОТ

INDICATIVE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN BSU

УДК 342.565.2(476)(075.8)
Конституционное правосудие [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 
1-24 01 02 «Правоведение» / БГУ ; сост. Т. М. Киселёва. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 51 с. : 
табл. Библиогр.: с. 47–51. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/269478. Загл. с экрана. Деп. 
в БГУ 28.09.2021, № 009628092021.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Конституционное 
правосудие» предназначен для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение». ЭУМК включает 
развернутую аннотацию на учебные пособия по дисциплине, планы семинарских занятий, примерные 
темы рефератов, юридические казусы и тестовые вопросы, а также списки литературы и электронных  
ресурсов.

УДК 34:004(075.8)
Шаршун В. А. Цифровизация права [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 
1-24 80 01 «Юриспруденция» / В. А. Шаршун ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 207 с. Би-
блиогр.: с. 198–205. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/269482. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 
28.09.2021, № 009728092021.    

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Цифровизация пра-
ва» предназначен для магистрантов специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». ЭУМК включает кон-
спект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы семинарских занятий, темы рефератов, при-
мерные темы курсовых и дипломных работ, задания для контрольной работы, юридические казусы 
и тестовые вопросы, а также список литературы и терминологический словарь. 

УДК 349.4/6(06)
Традиции и перспективы развития науки экологического, природоресурсного и аграрного права 
[Электронный ресурс] : сб. ст. по материалам круглого стола, приуроч. к юбилею каф. эколог. и аграр.пра-
ва БГУ (Минск, 20 мая 2021 г.) / БГУ ; [редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. 
Минск : БГУ, 2021. 157 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270659. 
Загл. с экрана. Деп. в БГУ 22.10.2021, № 010122102021.

В сборнике размещены статьи ученых и практикующих юристов Республики Беларусь, зарубежных 
стран по актуальным проблемам науки экологического, природоресурсного и аграрного права, подго-
товленные по материалам докладов на круглом столе, приуроченном к юбилею кафедры экологического 
и аграрного права Белорусского государственного университета.
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УДК 34(06)
Правовые гарантии целей устойчивого развития государства и общества [Электронный ресурс] : сб. 
материалов науч. семинара (Минск, 17 дек. 2020 г.) / БГУ ; [под ред. А. В. Шавцовой]. Электрон. текстовые  
дан. Минск : БГУ, 2021. 132 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/ 
270821. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 26.10.2021, № 010326102021.

В сборнике содержатся материалы участников научного семинара «Правовые гарантии целей устой-
чивого развития государства и общества», который состоялся в Минске 17 декабря 2020 г. на базе юриди-
ческого факультета Белорусского государственного университета.

В сборнике представлены научные исследования правовых гарантий Целей устойчивого развития го-
сударства и общества, посвященные основным аспектам практики реализации Национальной платфор-
мы представления отчетности по показателям Целей устойчивого развития, а также совершенствованию 
национального законодательства и правоприменения. 

Сборник адресован научной юридической общественности, практическим работникам, преподавате-
лям, студентам, магистрантам и аспирантам юридических факультетов, а также всем, кто интересуется 
вопросами белорусского конституционализма.

УДК 34(082)
Юридические записки студентов, магистрантов и аспирантов [Электронный ресурс] : сб. науч. работ 
студентов, магистрантов и аспирантов юр. фак. Белорус. гос. ун-та.  Вып. 1 / БГУ ; [под ред. Т. М. Киселёвой, 
А. А. Пухова]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 140 с. Библиогр. в тексте. Режим доступа: https://
elib.bsu.by/handle/123456789/271408. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 04.11.2021, № 010704112021.

Сборник включает статьи студентов, магистрантов и аспирантов юридического факультета Бело-
русского государственного университета и иных учреждений образования, посвященные актуальным 
проблемам правовой и политической науки, развития общества, государства и права в современных 
условиях.

УДК 342.723(476)(06)+004(06)
Информационные технологии как средство обеспечения конституционных прав и свобод граж-
дан, надлежащего выполнения ими своих обязанностей в современных условиях [Электронный 
ресурс] : материалы круглого стола (Минск, 30 марта 2021 г.) / БГУ ; [под ред. А. В. Шавцовой]. Электрон. 
текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 143 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/ 
123456789/271531. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 08.11.2021, № 010908112021.

В сборнике содержатся статьи участников круглого стола «Информационные технологии как средство 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, надлежащего выполнения ими своих обязанно-
стей в современных условиях», который состоялся в Минске 30 марта 2021 г. на базе юридического фа-
культета Белорусского государственного университета.

В издании представлены научные исследования авторов, посвященные основным аспектам практики 
реализации информационных технологий в области обеспечения конституционных прав, свобод и обя-
занностей граждан в современных условиях развития государства и общества, совершенствованию на-
ционального законодательства и правоприменения. 

Сборник адресован научной юридической общественности, практическим работникам, преподавате-
лям, студентам, магистрантам и аспирантам юридических факультетов, а также всем, кто интересуется 
вопросами белорусского конституционализма.

УДК 340.13(075.8)+342.5(476)(075.8)
Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-24 80 01 «Юриспруденция» / БГУ ; сост.: А. М. Бо-
голейко, Г. А. Василевич, А. М. Синицына. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 110 с. Библиогр.: 
с. 92–110. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/271946. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 18.11.2021, 
№ 011518112021.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти» предназначен для студентов специальности 
1-24 80 01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы  
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семинарских занятий, темы рефератов, примерные темы магистерских работ, юридические казусы и те-
стовые вопросы, а также список литературы.

УДК 34:002(075.8)
Информационное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-24 01 02 
«Правоведение» / БГУ ; сост.: М. С. Абламейко, А. К. Савостикова. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 
2021. 99 с. Библиогр.: с. 85–99. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/272458. Загл. с экрана. 
Деп. в БГУ 03.12.2021, № 012403122021.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Информационное право» пред-
назначен для студентов специальности 11-24 01 02 «Правоведение». ЭУМК включает конспект лекций по 
вопросам учебной дисциплины, планы семинарских занятий, темы рефератов, примерный перечень во-
просов к зачету, а также список литературы.

УДК 342.9(075.8)
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право [Электронный ресурс] : элек-
трон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / БГУ ; сост.:  В. А. Абрамович [и др.]. 
Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 137 с. Библиогр.: с. 135–137. Режим доступа: https://elib.bsu.
by/handle/123456789/272550. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 06.12.2021, № 012906122021.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Административно-деликтное 
и процессуально-исполнительное право» предназначен для студентов специальности 11-24 01 02 «Пра-
воведение». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы семинарских за-
нятий, примерные темы курсовых и дипломных работ, задания для контрольной работы, юридические 
казусы и тестовые вопросы, а также список литературы.

УДК 347.965(075.8)
Юридическая служба в государственных органах и общественных организациях [Электронный ре-
сурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-24 80 01 «Юриспруденция», профилизация «Правовое 
обеспечение публичной власти» / БГУ ; сост. В. Е. Петухова. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 
66 с. Библиогр.: с. 65–66. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/272596. Загл. с экрана. Деп. 
в БГУ 07.12.2021, № 013007122021. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Юридическая служба в госу-
дарственных органах и общественных организациях» предназначен для магистрантов специальности 
1-24 80 01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы 
семинарских занятий, темы рефератов, юридические казусы и тестовые вопросы, а также список лите-
ратуры.

УДК 347.965(075.8)
Юридическая служба организаций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 
1-24 01 02 «Правоведение» / БГУ ; сост. В. Е. Петухова. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 54 с. 
Библиогр.: с. 53–54. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/272597. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 
07.12.2021, № 013107122021.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Юридическая служба органи-
заций» предназначен для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение». ЭУМК включает конспект 
лекций по вопросам учебной дисциплины, планы семинарских занятий, темы рефератов, юридические 
казусы и тестовые вопросы, а также список литературы.

УДК 342.951:351(075.8)
Административная ответственность в сфере государственного управления и правосудия [Элек-
тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец.: 1-24 80 01 «Юриспруденция» /  БГУ ; сост. 
А. В. Денисевич. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 142 с. Библиогр.: с. 141–142. Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/272598. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 07.12.2021, № 013207122021.
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Административная ответ-
ственность в сфере государственного управления и правосудия» предназначен для магистрантов специ-
альности 1-24 80 01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисципли-
ны, планы семинарских занятий, темы рефератов, задания, а также список литературы.

УДК 342.951:346.26(075.8)
Административная ответственность в сфере бизнеса [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-ме-
тод. комплекс для спец. 1-24 80 01 «Юриспруденция» / БГУ ; сост. А. В. Денисевич. Электрон. текстовые 
дан. Минск : БГУ, 2021. 168 с.  Библиогр.: с. 166–168. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/ 
272600. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 07.12.2021, № 013307122021.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Административная ответ-
ственность в сфере бизнеса» предназначен для магистрантов специальности 1-24 80 01 «Юриспруден-
ция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы семинарских занятий, 
темы рефератов, задания, а также список литературы.
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