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Introduction: the Chief Editor’s note is devoted to interpretation of the socio-economic transformations of
the Russian State, which are associated with the development of innovative post-industrial society, its informatization,
digitalization of the economy and all spheres of social life of a modern person. The author points out that the
indicated processes are really tangible both in everyday life and by business entities conducting their complex
economic activities based on general and industrial legal relations in the field of work, services, etc. It is noted that
the main characteristics of an innovative post-industrial society include the high level of computer technologies
development, which provide citizens with access to reliable sources of information, the high level of production
processes’ automation, the formation of such information technology as digitalization. The need to ensure these
processes is justified in the official appeals of the government and statesmen in mass media. Law scholars take
active part in interpretation of these processes, which must acquire sufficient regulatory frameworks from the law,
designed to streamline the developing social relations. Results: the author lists, classifies and analyzes a set of
policy documents of a strategic nature, as well as regulatory acts issued in this connection today. The available
theoretical and scientific fundamental approaches are systematized. The results of the consolidated analysis of the
current regulatory and theoretical framework, the prerequisites for their formation, the role of law in ensuring these
processes, as well as its primary tasks, which are caused by the response to the challenges of the innovative high-
tech and information development of the Russian State serve as conclusions and a prologue to the main topic of the
current issue “Innovative Russia 2018: Law and High Technologies”.
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РЕАКЦИЯ ПРАВА НА ВЫЗОВЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ

Агнесса Олеговна Иншакова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Колонка главного редактора представлена статьей, основанной на осмыслении социально-
экономических преобразований Российского государства, которые связаны с развитием инновационного
постиндустриального общества, его информатизацией, цифровизацией экономики и электронизацией всех
сфер общественной жизнедеятельности современного социализированного человека. Автор указывает на
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то, что обозначенные процессы далеко не фантомные, а напротив, реально ощутимы как в повседневной
жизни, так и хозяйствующими субъектами, ведущими сложную хозяйственную деятельность, основанную
на производственных правоотношениях, правоотношениях в сфере выполнения работ, оказания услуг и т. д.
Отмечается, что основными характеристиками инновационного постиндустриального общества становятся
высокий уровень развития компьютерных технологий, обеспечивающих гражданам доступ к надежным ис-
точникам информации, высокий уровень автоматизации производства, формирование такой информаци-
онной технологии, как цифровизация. Необходимость обеспечения этих процессов обоснована в официаль-
ных призывах Правительства и государственных деятелей в средствах массовой информации. Ученые-право-
веды не могут остаться в стороне от осмысления этих процессов, которые должны обрести достаточные
регламентационные основы со стороны права, призванного упорядочить развивающиеся общественные
отношения. Автор перечисляет, классифицирует и анализирует комплекс программных документов страте-
гического характера, а также нормативных актов, изданных в этой связи на сегодняшний день. Систематизи-
руются и имеющиеся теоретико-научные фундаментальные подходы. Результаты консолидированного ана-
лиза имеющейся на сегодняшний день нормативной и теоретической базы, предпосылок их формирования,
роли права в обеспечении этих процессов, а также его первостепенных задач, которые вызваны реакцией на
вызовы инновационного высокотехнологичного и информационного развития Российского государства,
выступают в качестве выводов статьи и, одновременно, прологом главной темы номера «Инновационная
Россия 2018: право и высокие технологии».

Ключевые слова: инновации, высокие технологии, информация, постиндустриальное общество, ин-
форматизация, цифровизация, цифровые технологии, электронизация, автоматизация, телекоммуникацион-
ные сети, распределенные информационные ресурсы.

Цитирование. Иншакова А. О. Реакция права на вызовы высоких технологий в инновационной России
// Legal Concept = Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 6–15. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2018.4.1

Главная тема очередного номера жур-
нала «Legal Concept = Правовая парадигма»
звучит как «Инновационная Россия 2018: пра-
во и высокие технологии». Название ключе-
вой рубрики подготовленного номера не слу-
чайно и не возникло из ниоткуда. Оно кратко,
но весьма емко включает в себя всеобъем-
лющие процессы социально-экономических
преобразований Российского государства, ко-
торые связаны с его инновационным развити-
ем, информатизацией общества, цифровизаци-
ей экономики и электронизацией всех сфер об-
щественной жизнедеятельности современно-
го социализированного человека. Эти процес-
сы далеко не фантомные, они реально ощути-
мы каждым из нас как в повседневной жизни,
так и в экономической деятельности, вклю-
чая сложные предпринимательские правоот-
ношения в производственной сфере, сфере
выполнения работ, оказания услуг и т. д.

В условиях как мирового инновационно-
го развития, так и суверенной демократичес-
кой государственности, обладающей нацио-
нальной юрисдикцией, неизбежно формиру-
ется информационное общество.

Понятие «информационное общество»
вошло в научный и политический оборот со

2-й половины 1960-х годов. Впервые его чет-
кие характеристики были определены в док-
ладах японскому правительству, сделанных
Институтом разработки использования ком-
пьютеров, Агентством экономического плани-
рования и Советом по структуре промышлен-
ности («Японское информационное общество:
темы и подходы» (1969 г.); «Контуры полити-
ки содействия информатизации японского об-
щества» (1969 г.); «План информационного
общества» (1971 г.) (см.: [1]) и др.): общество,
в котором развитие компьютерных техноло-
гий сможет обеспечить его гражданам дос-
туп к надежным источникам информации,
высокий уровень автоматизации производства
и тем самым избавит их от рутинной работы.

Дальнейшее развитие концепции глобаль-
ного информационного общества связано с
выходом в 1973 г. книги американского соци-
олога Д. Белла «Грядущее постиндустриаль-
ное общество. Опыт социального прогнозиро-
вания» (см.: [11]).

Концепция постиндустриального инфор-
мационного общества в качестве социально-
философской теории подробно и содержатель-
но разработана рядом западных социологов
(Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гелбрейт, И. Ма-
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суде, Дж. Мартин, Ф. Полак, О. Тоффлер,
Ж. Фрастье и др.), отечественных ученых
(Г.Т. Артамонов, В.М. Глушков, К.К. Колин,
Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, А.В. Соколов,
А.Д. Урсул и др.).

Сегодня выделяют следующие основные
характеристики информационного общества:

– наличие соответствующей информа-
ционной инфраструктуры, состоящей из ин-
формационных и телекоммуникационных се-
тей и распределенных в них информационных
ресурсов;

– массовое применение персональных
компьютеров и широкое распространение вы-
числительной техники;

– наличие новых видов и форм деятель-
ности в информационном пространстве;

– качественное изменение работы СМИ,
интеграция ее с различными информационны-
ми системами, создание единой среды рас-
пространения массовой информации;

– соответствующие изменения нацио-
нального законодательства стран и формиро-
вание нового международного информацион-
ного права, учитывающего современные ин-
формационные реалии (прежде всего суще-
ствование и развитие сети Интернет).

На международном уровне, например, в
Окинавской хартии глобального информацион-
ного общества, принятой на совещании «стран
восьмерки» 22.07.2000 г., подтверждена при-
верженность принципу участия людей во все-
мирном информационном процессе (ликвида-
ции международного разрыва в области ин-
формации и знаний (цифрового разрыва)) и про-
возглашены принципы содействия развитию
конкуренции в телекоммуникационной сфере,
защиты прав интеллектуальной собственнос-
ти на информационные технологии, развития
трансграничной электронной торговли в кон-
тексте ВТО, механизма защиты частной жиз-
ни потребителя, электронной идентификации,
электронной подписи, криптографии и других
средств обеспечения безопасности и досто-
верности операций.

На национальном уровне в Российской
Федерации базовым законом в сфере инфор-
мационных отношений является Конституция
РФ (ст. 17, 23, 24, ч. 1, 3, 4 и 5 ст. 29, ст. 35,
ч. 1 и 2 ст. 44, ст. 48, 51). Основным источни-
ком является Федеральный закон от

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» (далее – ФЗ об информации).

В нем дано определение информации
(ст. 2), указано, что она может являться
объектом публичных, гражданских и иных пра-
вовых отношений (ст. 5), раскрыты отдель-
ные виды информационных отношений, орга-
низационные формы предоставления и распро-
странения информации.

ФЗ об информации регулирует отноше-
ния, возникающие при:

1) осуществлении права на поиск, полу-
чение, передачу, производство и распростра-
нение информации;

2) применении информационных техноло-
гий (ст. 2 – процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществ-
ления таких процессов и методов);

3) обеспечении защиты информации (ст. 1).
Среди многочисленных программных до-

кументов наиболее значимы: Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 г.
№ 646); Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг. (утв. Указом Президента РФ от
09.05.2017 г. № 203); Государственная програм-
ма Российской Федерации «Информационное
общество (2011–2020 гг.)» (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.04.2014 г. №313);
Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р).

Одним из средств хранения, поиска и
передачи информации, то есть информацион-
ной технологией, является цифровизация.

Согласно международному индексу се-
тевой готовности, последняя версия которого
была представлена в докладе «Глобальные
информационные технологии» за 2016 г., Рос-
сийская Федерация занимает 41-е место по
готовности к цифровой экономике и 38-е с точ-
ки зрения экономических и инновационных
результатов использования цифровых техно-
логий со значительным отставанием от лиди-
рующих стран.

Несмотря на такие низкие показатели,
информация в России на нормативном уровне
признана активом. Растет рынок «облачных»
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услуг (примерно на 40 % ежегодно). Мы стре-
мимся занять свое место в системе «цифро-
вой экономики» (digital economy) (электронной,
интернет-экономике). Сам термин впервые
был употреблен в 1995 г. американским уче-
ным из Массачусетского университета Нико-
ласом Негропонте при разъяснении преиму-
ществ новой экономики в связи с интенсив-
ным развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий. За короткое время концеп-
ция бурно развивается и охватывает все боль-
шее число стран.

В Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на
2017–2030 гг. цифровая экономика определя-
ется как «хозяйственная деятельность, в ко-
торой ключевым фактором производства яв-
ляются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результа-
тов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволя-
ют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг».

Представляется, что это следующий этап
в развитии экономической теории, предвест-
никами которого были, например, К. Эрроу и
Р. Коуз.

К. Эрроу в статьях «Экономика благо-
состояния и аллокация ресурсов для изобре-
тений» (1962) и «Неопределенность и эконо-
мика благосостояния здравоохранения»
(1963), в книге «Очерки по теории принятия
рискованных решений» (1971), указав на эко-
номическую ценность информации и неравен-
ство субъектов в информационных отношени-
ях, выявил такую специфику товара в инфор-
мационных отношениях, как явление, обрат-
ное амортизации, – новые идеи могут исполь-
зоваться снова и снова, не будучи израсходо-
ванными (что может послужить новым на-
правлением в экономических и правовых ис-
следованиях – бухгалтерский учет нематери-
альных активов, стоимость патента и т. д.);
а также вскрыл причину ряда конфликтов в
монополистической деятельности и в реали-
зации принципа добросовестности (ст. 1 и п. 3
ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК
РФ)) – асимметричная или неполная инфор-
мация (англ. asymmetric(al) information), когда

одна сторона сделки обладает большей ин-
формацией, чем другая (см., например: [9; 10]).

Теория трансакционных издержек Р. Ко-
уза, которая дает возможность проанализиро-
вать деятельность экономики и ее агентов с
точки зрения информации, требует внимания
в производственном процессе и при заключе-
нии сделок по обмену информацией между
агентами (см., например: [8; 12]). В ГК РФ
уже закреплена презумпция недобросовестно-
сти при проведении переговоров в отношении
предоставления стороне неполной или недо-
стоверной информации, в том числе умолча-
ния об обстоятельствах, которые в силу ха-
рактера договора должны быть доведены до
сведения другой стороны (п. 2 ст. 431.4); а так-
же установлена ответственность за сообще-
ние недостоверных данных (недостоверные
заверения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения договора, его исполне-
ния или прекращения) контрагенту по догово-
ру – возмещение убытков или выплата дого-
ворной неустойки, и – альтернативно – отказ
от договора или требование признания дого-
вора недействительным (ст. 431.2).

Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» определила цели и зада-
чи в рамках 5 базовых направлений развития
цифровой экономики в Российской Федерации
на период до 2024 г. (нормативное регулиро-
вание, кадры и образование, формирование
исследовательских компетенций и техничес-
ких заделов, информационная инфраструкту-
ра и информационная безопасность).

Основной целью направления, касающе-
гося нормативного регулирования, является
формирование новой регуляторной среды,
обеспечивающей благоприятный правовой
режим для возникновения и развития совре-
менных технологий, а также для осуществле-
ния экономической деятельности, связанной с
их использованием (цифровой экономики).

Сегодня выделяют тенденции, позволя-
ющие говорить о возможности создания цен-
ностно-нормативной базы глобализирующего-
ся общества, и приходят к выводу, что созда-
ние легитимной нормативно-правовой базы в
глобализирующемся социальном простран-
стве неразрывно связано со стратегиями дис-
курса масс-медиа, обладающего мощным
потенциалом для создания общественного



10

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Правовая парадигма. 2018. Т. 17. № 4

мнения, а также с деятельностью государства
в сфере информационной политики, которая
предусматривала бы создание идеологии, со-
ответствующей культурно-историческим тра-
дициям отдельных государств, ментальности
народов и не противоречила бы течению об-
щецивилизационных процессов.

В современном информационно-детер-
минируемом социальном пространстве пра-
воустанавливающие тексты включены в но-
вый контекст, который, с одной стороны, со-
здает условия для их широкого распростра-
нения и развития правосознания, с другой –
проблематизирует легитимность правовых
установлений и норм. Помимо статики пра-
вового документа, актуализируется исследо-
вание его особенностей как коммуникатив-
ной единицы, направленной на достижение
социального баланса.

В гражданском обороте, являющемся
формой экономического 1, относительно чет-
ко выделяются отношения, объектом которых
является информация, и отношения, где дей-
ствия с информацией выступают как служеб-
ные по сравнению с основными.

Первая группа подпадает под действие
ч. 4 ГК РФ: Раздел VII «Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации».

Вторая весьма разнообразна. Мы выде-
лили бы в ней:

– информационные отношения по опре-
делению статуса субъекта (его идентифика-
ция) и реализации его прав;

– отношения по квалификации объекта
прав и учету этих прав на него;

– информационное обеспечение деятель-
ности – сделок, решений и т. п. (в частности,
служебные информационные отношения в
сфере договорного права и служебные инфор-
мационные отношения в сфере ответственно-
сти) (см. подробнее: [5]).

Применительно к определению стату-
са субъекта новеллой является перевод, со-
гласно Постановлению Правительства РФ
от 03.03.2017 г. № 254, до конца 2019 г. книг
государственной регистрации актов граж-
данского состояния (актовых книг) в элект-
ронную форму.

Согласно изменениям, внесенным Феде-
ральным законом от 30.10.2017 г. № 312-ФЗ, с

апреля 2018 г. документы, связанные с госу-
дарственной регистрацией юридических лиц
(далее – ЮЛ) и индивидуальных предприни-
мателей (далее – ИП), по общему правилу,
регистрирующий орган направляет в форме
электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью, по включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
адресу электронной почты ЮЛ или ИП и по
адресу электронной почты, указанному зая-
вителем при представлении документов на
регистрацию (а также в МФЦ или нотариусу,
если необходимые для государственной реги-
страции документы направлялись через них).

Министерство юстиции РФ обеспечива-
ет работу таких федеральных государствен-
ных информационных систем, как «Учет ад-
вокатов Российской Федерации и адвокатов
иностранных государств, осуществляющих
адвокатскую деятельность на территории
Российской Федерации» (ФГИС «Учет адво-
катов») и «Учет государственных нотариаль-
ных контор и контор нотариусов, занимающих-
ся частной практикой» (ФГИС «Учет нотари-
альных контор»).

Гражданский оборот ряда объектов тре-
бует подтверждения их существования и уче-
та прав на них.

Первое место среди таких объектов за-
нимает недвижимость. Согласно п. 3 ст. 7
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», реестры Единого государствен-
ного реестра недвижимости, кадастровые
карты и книги учета документов ведутся в
электронной форме. Реестровые дела хра-
нятся в электронной форме и (или) на бу-
мажном носителе.

Второе место мы отведем ценным бума-
гам. Согласно п. 4.1 Положения Банка России
«О требованиях к осуществлению деятельно-
сти по ведению реестра владельцев ценных
бумаг» (утв. Банком России 27.12.2016 г.
№ 572-П), записи по лицевым счетам (иным
счетам), записи в учетных регистрах, записи в
регистрационном журнале, записи в системе
учета документов (учетные записи) должны
содержаться и храниться в электронных базах
данных.

В мировом сообществе и в России до
сих пор дискутируется вопрос о правовом ре-
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жиме криптовалют, а уже совершаются пра-
вонарушения в этой сфере, что требует вне-
сения соответствующих изменений в законо-
дательство. Открытым остается вопрос: как
и какую ответственность можно устанавли-
вать, если не урегулированы позитивные от-
ношения?

По разбросу в правовых актах близко к
предыдущему вопросу информационное обес-
печение деятельности.

Все большее число видов деятельности
обязательным условием содержит раскрытие
информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (например, ст. 3.1
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Фе-
дерации»; ч. 13 ст. 44 Федерального закона от
29.12.2015 г. № 382 «Об арбитраже (третейс-
ком разбирательстве) в Российской Федера-
ции»; Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.
Банком России 30.12.2014 г. № 454-П)).

Взаимодействию услугодателей и по-
требителей посвящен Федеральный закон от
21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства». С 01.01.2018 г. (в горо-
дах федерального значения – с 01.07.2019 г.)
лицензионным требованием является разме-
щение информации о деятельности управля-
ющей организации в ГИС ЖКХ (Письмо
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 13.01.2017 г.
№ 570-АЧ/04).

Федеральный закон от 01.05.2017 г.
№ 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1
Закона Российской Федерации “О защите прав
потребителей” и Федеральный закон “О нацио-
нальной платежной системе”» установил обя-
занность банков использовать только нацио-
нальные платежные инструменты при осуществ-
лении операций по счетам физлиц, получающих
денежные выплаты из бюджета РФ или госу-
дарственных внебюджетных фондов, а также
обязанности лиц, получающих такие выплаты,
и продавцов по использованию карт «Мир».

С 01.07.2014 г. функционирует Единая ин-
формационная система нотариата, которая

выступает основой электронного нотариата
(см. также: [13]). В ней ведутся электронные
реестры по открытым наследственным делам
и уведомлениям о залоге движимого имуще-
ства. С 01.01.2018 г. осуществлен переход на
полную электронную регистрацию всех нота-
риальных действий.

На сайте http://reestr-dover.ru/ размеща-
ются сведения обо всех совершенных в нота-
риальной форме доверенностях. Однако по
состоянию на август 2017 г. в Москве ответ
на запрос нотариуса о них поступал в сред-
нем в течение 5–10 дней.

В конце 2015 г. нотариусы получили пра-
во совершать нотариальные действия и путем
изготовления электронных нотариальных доку-
ментов (ч. 1 ст. 44.2 Основ законодательства
РФ о нотариате от 11.11.1993 г. № 4462-I). Про-
блему представляет то, что без цифровой под-
писи получатель не сможет проверить дей-
ствительность предъявляемого электронного
документа.

С 01.07.2017 г. вступили в силу поправки
в Закон об ОСАГО. В связи с этим заново
установлены требования к использованию
электронных документов и порядок обмена
информацией в электронной форме (Указание
Банка России от 14.11.2016 г. № 4190-У).

Информатизация общества и цифровиза-
ция экономики ведут к структурным измене-
ниям всего рынка услуг. Например, уже в бли-
жайшем будущем элементарные действия, в
том числе юридические, будут выполняться
при помощи алгоритмов без непосредствен-
ного участия специалиста, в данном случае –
юриста. Следовательно, изменятся набор во-
стребованных профессий и образовательные
программы. Это требует прогностического
подхода в планировании.

Глобализация и интернационализация эко-
номических и социальных процессов ставят
вопрос об унификации или хотя бы сопостави-
мости терминологических единиц (в том чис-
ле юридических текстов) различных интернет-
ресурсов в рамках одной отрасли хозяйство-
вания, одного кластера, например, в туристи-
ческом интернет-пространстве.

Большое внимание в последнее время
стало уделяться информационному обеспече-
нию деятельности органов различных ветвей
власти (например, Постановление Правитель-
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ства РФ от 24.10.2011 г. № 861 «О федераль-
ных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)»).
Одним из приоритетов Стратегии инноваци-
онного развития РФ на период до 2020 г. явля-
ется максимально широкое внедрение в дея-
тельность органов государственного управле-
ния современных инновационных технологий,
обеспечивающих в том числе формирование
электронного правительства и перевод в элек-
тронную форму большинства услуг, оказыва-
емых населению. Это соответствует реали-
зуемой во многих странах мира концепции
электронного государства, подразумевающей
трансформацию государственного управления
при широком использовании информационных
технологий в процессе государственной дея-
тельности и оказания государственных услуг.

Смежным с нею и в то же время само-
стоятельным направлением становления ин-
формационного общества и информационного
государства является так называемое элект-
ронное правосудие.

В п. 1.3 Концепции развития информати-
зации судов до 2020 г., утвержденной Поста-
новлением Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 19.02.2015 г. № 439 [7], дано
определение электронного правосудия: «спо-
соб и форма осуществления предусмотренных
законом процессуальных действий, основан-
ных на использовании информационных тех-
нологий в деятельности судов, включая взаи-
модействие судов, физических и юридичес-
ких лиц в электронном (цифровом) виде».
В ней закреплены такие ключевые направле-
ния развития информатизации судов, как вне-
дрение сервисов электронного правосудия и
внедрение юридически значимого электрон-
ного документооборота с правоохранительны-
ми органами и с федеральными органами ис-
полнительной власти. Для совершенствования
законодательства и правоприменительной де-
ятельности значим опыт зарубежных стран,
где подчеркивается обязательность выраже-
ния в электронной форме всех процессуаль-
ных действий.

Вопросы внедрения цифровых техноло-
гий в уголовное судопроизводство касаются
в первую очередь информационной безопас-

ности. Остро стоит задача обеспечения ба-
ланса между гласностью и тайной. Например,
необходимость депонирования и передачи
большого объема информации в рамках уго-
ловного дела, расширение применения видео-
конференц-связи, в том числе для соблюде-
ния сроков досудебного и судебного производ-
ства, с одной стороны, и тайна частной жиз-
ни, тайна следствия, защита прав участников
процесса – с другой. Современный информа-
ционно-технологический уклад общества тре-
бует модернизации регуляторной среды, обес-
печивающей деятельность правоохранитель-
ных органов.

В отраслях и частного, и публичного пра-
ва мы видим яркие примеры постепенного
смещения ряда правоотношений в виртуаль-
ную реальность. Как минимум, наряду с бу-
мажным документооборотом равным стано-
вится электронный. Однако на пути станов-
ления цифровой экономики стоят и многочис-
ленные трудности.

Распоряжением Правительства РФ от
25.04.2006 г. № 584-р «Об утверждении переч-
ня регистров, реестров, классификаторов и
номенклатур, отнесенных к учетным систе-
мам федеральных органов государственной
власти» утвержден перечень регистров, рее-
стров, классификаторов и номенклатур, отне-
сенных к учетным системам федеральных
органов государственной власти. Основные
проблемы их ведения: несогласованность по-
нятийного аппарата, распыленность по субъек-
тному составу (см. подробнее: [6]).

Регулирование информационных отно-
шений как основы информационного обще-
ства и цифровой экономики сталкивается с
проблемами как общего, так и специального
характера (по видам отношений). К первым
относятся:

1) стихийность образования информаци-
онных потоков, практическое отсутствие до
недавнего времени регулирования этих про-
цессов;

2) постоянный рост объемов и скорости
информационного обмена;

3) устаревание информации и его 2 ас-
пекта:

– отличный от морального износа основ-
ных фондов и старения материальных потре-
бительских благ механизм устаревания ин-
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формации – она не «израбатывается», хотя ее
ценность, как правило, со временем снижает-
ся, но для отдельных категорий потребителей
(например, историки) именно старая информа-
ция обладает увеличивающейся со временем
ценностью;

– единица искажения (несоответствия)
или устаревания информации зависит от вре-
мени ее опоздания к получателю – чем боль-
ше времени требуется для передачи инфор-
мации, тем больше ее несоответствие объек-
тивной реальности;

4) устаревание (износ) носителей и
средств обработки, хранения и трансляции
информации;

5) тотальная информатизация, рост по-
требности в достоверной информации в раз-
личных сферах, необходимость в критериях
такой достоверности и ответственности за
виды ее нарушения;

6) потребность в «фильтрах», которые
дают возможность потребителю найти нуж-
ную информацию;

7) сложность однозначной стоимостной
оценки приобретаемого количества информации;

8) информационная безопасность;
9) сложность однозначной регистрации

потребителя (обычно поставщик информации
заблаговременно не знает, кто ее будет ис-
пользовать, хотя встречаются и адресные,
закрытые потоки).

Кроме того, в Программе «Цифровая
экономика Российской Федерации» признано,
что «уровень использования персональных
компьютеров и информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет“... в России все
еще ниже, чем в Европе, и существует серь-
езный разрыв в цифровых навыках между от-
дельными группами населения». Только 10 %
муниципальных образований отвечают уста-
новленным в законодательстве Российской
Федерации требованиям по уровню цифрови-
зации.

Специальные проблемы проиллюстри-
руем на примере электронных документов:

– доказывание права авторства на инфор-
мацию;

– обнаружение и доказывание факта рас-
пространения контрафактных экземпляров;

– идентификация содержания электрон-
ного документа с его творцом;

– утверждение факта и даты ввода в
Интернет документа;

– определение и фиксация понятия элек-
тронного документа.

Отсутствует единое определение элект-
ронного документа в правовых актах (ч. II п. 2
ст. 434 ГК РФ; п. 11.1 ст. 2 ФЗ об информа-
ции; п. 2 Правил обмена документами в элек-
тронном виде при организации информацион-
ного взаимодействия (утв. Постановлением
Правительства РФ от 25.12.2014 г. № 1494);
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный
стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Управление документа-
ми. Общие требования (утв. приказом Рос-
техрегулирования от 12.03.2007 г. № 28-ст)).

Процедура получения квалифицирован-
ной электронной подписи (а только подписа-
ние ею электронного документа делает его, в
соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», равнозначным бумажному, подписанно-
му собственноручно) довольно сложна. Кро-
ме того, такой подписью обладают не все го-
сударственные служащие, что делает невоз-
можным прочтение ими такого документа.

При решении этих проблем можно и нуж-
но использовать:

– в качестве требований при регулиро-
вании информационных отношений информо-
логические параметры информации (см.: [3,
с. 53]);

– накопленный международный опыт и
опыт зарубежных стран.

Проанализированные и обобщенные в
статье главного редактора  проблемы транс-
формаций современного права в условиях ак-
тивно развивающегося инновационного госу-
дарства и информационного общества в раз-
ных аспектах представлены авторами в глав-
ной теме номера «Инновационная Россия 2018:
право и высокие технологии» и явились про-
логом в подготовке к междисциплинарной,
межотраслевой международно-практической
конференции «Информационная Россия 2019:
электронные госуслуги; правосудие; имуще-
ственный оборот». Правоведы по всей Рос-
сии активно включились в процесс осмысле-
ния происходящих в обществе перемен. Се-
рьезные исследовательские задачи поста-
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вили перед собой и ученые-юристы Волгог-
радского государственного университета.

Это подтверждается целым рядом уже
подготовленных и опубликованных научных
статей в рецензируемых журналах, в том чис-
ле в изданиях, индексируемых в международ-
ных цитатно-аналитических базах SCOPUS,
Web of Science. Это подтверждается и выиг-
ранным учеными ВолГУ междисциплинар-
ным экономико-правовым грантом РФФИ в
рубрике «Трансформация права в условиях
развития цифровых технологий» под названи-
ем «Приоритеты правового развития цифро-
вых технологий внешнеторговой деятельнос-
ти в условиях международной экономической
интеграции». Это подтверждается и подготов-
ленной институтом права конференцией, по ре-
зультатам которой лучшие тематические док-
лады будут опубликованы в одной из книг се-
рии издательства «Springer» «Studies in
Computational Intelligence» под названием
«Ubiquitous Computing and the Internet of Things:
Prerequisites for the Development of  ICT» с пос-
ледующей индексацией в международной базе
данных SCOPUS / Web of Science, а также в
ряде журналов, реферируемых ВАК РФ, ко-
торые выступили информационными спонсо-
рами мероприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 О соотношении гражданского и экономи-
ческого оборота см.: [2; 4].
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