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В статье рассматривается вопрос об исследовании сущности понятия «цифровые права», опреде-

ляются основные черты цифровых прав как нового объекта гражданского права. Подчеркивается двой-

ственность их правовой природы – как прав на само цифровое право (запись в информационной си-

стеме на основе распределенного реестра), а также прав, закрепляемых данным цифровым правом 

(прав требования, корпоративных прав). Анализируется законодательство, регламентирующее вопро-

сы, связанные с выпуском, учетом и оборотом утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых 

активов и проводится разграничение последних от смежных понятий: цифровой валюты, криптовалю-

ты, токенов и пр. Делается вывод о том, что цифровые права являются ограниченно оборотоспособны-

ми, поскольку возможность совершения правомочий в отношении них зависит от наличия у правооб-

ладателя доступа к информационной системе, в которой они расположены, а также правил самой этой 

системы. Отмечается, что существующее регулирование недостаточно и не охватывает весь перечень 

объектов, которые возникли в результате стремительно происходящих процессов цифровизации, и 

которые вызывают интерес у участников общественных отношений. Предполагается дальнейшее со-

вершенствование законодательства о цифровых правах. 
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Экспоненциальный рост цифровых технологий в последние годы привел к суще-

ственному изменению правовой и экономической реальности, обусловленной циф-

ровой революцией и цифровизацией ряда общественных отношений. На сегодняш-

ний день можно говорить о формировании некоей цифровой среды, в рамках кото-

рой существуют принципиально новые объекты, по поводу которых складываются 

общественные отношения между пользователями сети Интернет. Сюда можно отне-

сти появление виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-технологий, раз-

витие искусственного интеллекта, «облачных» компьютерных сервисов и цифровых 

технологических платформ. Даже существование так называемых социальных сетей 

дополнило и изменило существующую систему общественных отношений. 

Наряду с этим, необходимо признать тот факт, что выработанные действующим 

законодательством подходы к регулированию различных групп общественных от-

ношений оказываются недостаточными и неэффективными, когда речь заходит о 

цифровой среде и новых цифровых объектах. И если, к примеру, за последние годы 

стало более эффективным регулирование вопросов оборота объектов интеллекту-

альных прав в сети Интернет, появились механизмы их защиты и пресечения нару-

шений, то регулирование вопросов, связанных с цифровыми правами, находится 

только на стадии формирования. Это обусловливает актуальность исследований в 

указанной сфере. 

В рамках данной статьи поставлена цель исследования понятия и содержания та-

ких относительно новых объектов гражданского оборота, как цифровые права и 

цифровые финансовые активы, отграничение данных понятий от смежных с ними, 

анализ действующего законодательства в этой сфере и раскрытия сущности отно-

шений, складывающихся в сфере оборота цифровых прав. Очевидна необходимость 
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более детальной и четкой правовой регламентации института «цифровых прав», а 

также более глубокое и тщательное исследование данной проблематики.  

Так, можно утверждать, что в доктрине существует достаточно широкое и аб-

страктное понимание цифрового права как права иметь доступ в сеть Интернет, до-

ступ к информации, а также связанные с ними возможности для пользователей ин-

формационно-телекоммуникационных сетей. Но для настоящей статьи предметом 

исследования выступают цифровые права в том узком частно-правовом смысле, ко-

торый заложен в отечественном законодательстве. 

В 2019 г. в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) были 

внесены изменения. В частности, в перечень объектов гражданских прав (ст. 128) в 

состав иного имущества были включены цифровые права. Также кодекс был допол-

нен статьей 141.1, определяющей природу этих прав и норму, позволяющую опре-

делить их обладателя. Появление такого объекта по логике законодателя должно 

было подчинить целый ряд общественных отношений, складывающихся в цифровой 

среде, регламентации нормами гражданского права. Тем не менее, закрепление на 

законодательном уровне норм о цифровых правах породило в научной среде боль-

шое число дискуссий относительно свойств и правового режима таких объектов. 

В литературе термин «цифровые права» рассматривается цивилистами как свое-

образный аналог зарубежного термина «токен», который также многозначен. В пе-

реводе с английского, «token» – это жетон, талон, признак, примета, опознаватель-

ный знак. В контексте нашего исследования, мы будем рассматривать токены как 

запись в распределенном реестре, созданном и существующем в виртуальной циф-

ровой среде с использованием технологии блокчейн (технологии распределенных 

реестров). Как отмечает М. А. Рожкова, данная технология широко применяется при 

создании «разнообразных онлайн-платформ, сервисов и приложений (в сфере пла-

тежей, расчетов, исполнения контрактов (смарт-контрактов) и т.д.)», где токен вы-

ступает «в качестве условных платежных единиц … для открытия доступа к допол-

нительным возможностям, для обращения к использованию расширенного функци-

онала и т.д.» [1, с. 33-34].  

Разнообразие сфер применения технологии блокчейн обусловливает также и раз-

нообразие видов токенов. Выделяют утилитарные токены, предоставляющие доступ 

к определенной цифровой системе или онлайн-платформе), токены-активы, высту-

пающие средством инвестирования (которые по своему механизму действия сходны 

с бездокументарными ценными бумагами) и платежные токены (сюда условно мо-

гут быть отнесены криптовалюты, различные бонусные программы и баллы, валю-

ты в различных игровых платформах и т.д.).  

Тем не менее, не все из вышеперечисленных токенов будут признаваться в Рос-

сии в качестве цифровых прав. Причина этому – формулировка, закрепленная в п.1 

ст. 141.1 ГК РФ. Согласно которой под цифровыми правами понимаются названные 

в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяется в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам.  

Формулировка «названные в таком качестве в законе» означает, что признавать-

ся цифровыми будут не любые токены, которые возникли в цифровой среде, а лишь 

те, которые непосредственно признаны таковыми в законодательных актах. При та-

ком подходе очень большое количество объектов, существующих в различных он-
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лайн-платформах, использующих технологию блокчейн, и иных цифровых объек-

тов, которые могут выступать объектами отношений между участниками, в том 

числе купли-продажи и иных сделок, остаются за пределами правового регулирова-

ния. Можно констатировать, что цель легализации новых цифровых объектов в пра-

вовом поле в полной мере не реализована.  

С другой стороны, за счет прямого указания в законодательстве прав, признавае-

мых цифровыми, государство может однозначно определить правовой режим таких 

объектов и контролировать вопросы, связанные с их оборотом и защитой. 

Так, на сегодняшний день такое указание содержится в федеральном законе от 

02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестицион-

ных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее – ФЗ от 02.08.2019 № 259-ФЗ). Данный закон вводит поня-

тие утилитарных цифровых прав, которое раскрывает путем перечисления конкрет-

ных видов прав, которые могут возникнуть, а также условия, при которых они мо-

гут признаваться цифровыми.  

Это, в частности: право требовать передачи вещи (вещей), передачи исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использо-

вания результатов интеллектуальной деятельности, а также право требовать выпол-

нения работ и оказания услуг, если они размещены в инвестиционной платформе 

(соответствующей предъявляемым законом требованиям). Юридическим фактом, 

порождающим возникновение таких прав в качестве цифровых, выступает договор 

о приобретении утилитарного цифрового права, заключенный посредством инве-

стиционной платформы в порядке, определяемом последней. 

Это законодательное положение соответствует требованиям нормы ст. 141.1 ГК 

РФ и тем существенным признакам, которые отличают любое относительное обяза-

тельственное право (поскольку права требования относятся к этой категории), от 

цифрового права. Как известно, осуществление любых юридически значимых дей-

ствий в отношении цифровых прав происходит исключительно в рамках и по пра-

вилам той информационной системы, где оно размещено.  

Применительно к утилитарным цифровым правам такой системой выступает ин-

вестиционная платформа. Такие права не могут возникнуть вне ее пределов, а в по-

следующем быть там размещены, а также могут отчуждаться, приобретаться и ис-

пользоваться только в этой инвестиционной платформе. Данную характеристику 

цифровых прав можно обозначить как существенную и отграничивающую их от 

всех иных прав.  Поэтому можно утверждать, что такие цифровые права являются 

ограниченными в обороте, ведь без доступа к информационной системе, в которой 

данное право зарегистрировано, лицо не сможет совершить никакие действия с этим 

правом. Утрата доступа к инвестиционной платформе делает невозможным распо-

ряжение цифровым правом, однако не отменяет статуса лица как обладателя такого 

права. Примечательно, что ГК РФ использует именно понятие «обладатель цифро-

вого права», что еще раз подтверждает факт того, что цифровые права не относятся 

к категории вещных прав.  

Поскольку по сути своей утилитарное цифровое право в понимании Федерально-

го закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, а также цифровые права в целом в понимании ст. 

141.1 ГК РФ представляют собой обязательственное право, существующее в опре-

деленной виртуальной информационной системе, возникает вопрос о сущности и 
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природе таких прав. Можно ли утверждать, что цифровое право – это новый объект 

права, или же это просто новый способ фиксации уже существующих и известных 

нам обязательственных прав, возникший благодаря цифровизации общественных 

отношений и распространения технологии распределенных реестров (технологии 

блокчейн)?  

С. И. Суслова и В. П. Камышанский отрицали необходимость выделения цифро-

вых прав как отдельного объекта, поскольку они не создают новые, а только закреп-

ляют уже существующие права [2, с. 11; 3, с. 17]. Однако мы не можем согласиться 

с такой позицией ввиду следующего. Согласно Е. А. Суханову, выделение объектов 

гражданского права осуществляется в зависимости от возможности совершения с 

ними сделок, влекущих гражданско-правовой результат [4]. А поскольку в отноше-

нии цифровых прав могут совершаться гражданско-правовые сделки, но осуществ-

ление их определяется по правилам цифровой платформы, в которой такие права 

размещены, то есть обладает определенной спецификой, можно с уверенностью 

признавать их самостоятельным объектом гражданских прав.  

На что при этом стоит обратить внимание, так это на сложность и некую двой-

ственность их правовой природы. С одной стороны, цифровое право само выступает 

предметом сделки, а с другой, подтверждает некоторые права, обязательственные и 

иные, как указано в законе.  

А. С. Степанян отмечает, что при толковании норм действующего законодатель-

ства о цифровых правах «объектом права» становится «само право», вернее сказать, 

одно из прав требования, заложенных в понятие утилитарного цифрового права» 

[5]. М. А. Рожкова предлагает разграничивать «право на запись» и «право из запи-

си», под словом запись имея в виду «цифровой код в информационной системе рас-

пределенного реестра», то есть цифровое право как таковое [1, с. 34].  

В целом, данная дискуссия сходна с той, которая сложилась в цивилистике с по-

явлением бездокументарных ценных бумаг, что неудивительно, ведь, как известно, 

нормативные положения статьи ГК РФ о цифровых правах созданы по образу и по-

добию норм о бездокументарных ценных бумагах.  

Таким образом, иожем утверждать, что конструкция норм о цифровых правах 

подтверждает тезис о том, что рассматриваемые объекты выступают как форма 

фиксации или, иначе, форма закрепления обязательств, принимаемых на себя эми-

тентом. Однако, вопрос о сущности и специфике такого нового объекта граждан-

ского права не разрешен, так как специфика его оборота значительно осложняется 

принципом их закрепления и осуществления в цифровой информационной системе. 

Несмотря на схожесть формулировок нормативных положений о цифровых пра-

вах и бездокументарных ценных бумагах, механизм обращения цифровых прав от-

личается от аналогичного механизма, предусмотренного для бездокументарных 

ценных бумаг. Учет цифровых прав осуществляется посредством записей в инфор-

мационной системе без привлечения третьих лиц.  

Документом, подтверждающим принадлежность утилитарного цифрового права 

определенному лицу, выступает цифровое свидетельство. Выдача и учет таких сви-

детельств осуществляется депозитарием, применительно к утилитарным цифровым 

правам – оператором инвестиционной платформы. О.М. Шевченко указывает, что за 

счет использования цифровых свидетельств происходит повышение ликвидности 
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цифровых прав путем выпуска ценных бумаг, удостоверяющих права на эти активы 

[6, с. 78]. 

Цифровые свидетельства признают неэмиссионными бездокументарными цен-

ными бумагами, сконструированными по принципу депозитарных расписок. Ис-

пользование таких цифровых свидетельств позволяет преодолеть те ограничения в 

обороте, которые установлены федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ. 

Приобретая цифровые свидетельства, их владельцы получают возможность кос-

венно (посредством дачи указаний депозитарию) распоряжаться удостоверенными 

ими УЦП, при этом данные УЦП продолжают находиться внутри инвестиционной 

платформы [6, с. 80]. 

К числу законов, регламентирующих общественные отношения в сфере оборота 

объектов в цифровой среде, стоит отметить Федеральный закон от 31.07.2020 № 

258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации», а также Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ» (далее – закон о ЦФА). Указанный закон ре-

гламентирует правовой режим такого вида цифровых прав, как цифровые финансо-

вые активы, в том числе деятельность оператора информационной системы, в кото-

рой осуществляется их эмиссия, и оператора обмена этих активов, а также вопросы 

использования криптовалюты.  

В данном законе также содержится легальное определение понятия распределен-

ного реестра, под которым в соответствии с п. 7 ст. 1 понимается совокупность баз 

данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на 

основе установленных алгоритмов (алгоритма). 

До принятия данного закона высказывались предположения, что цифровые фи-

нансовые активы могут включать в себя криптовалюты, контент, big data, виртуаль-

ное игровое имущество и даже доменные имена [7, с. 35]. Однако толкование норм 

Закона о ЦФА позволяет сделать вывод, что данные объекты не могут быть отнесе-

ны к цифровым финансовым активам. 

Согласно п. 2 ст. 1 Закона о ЦФА, цифровые финансовые активы – это цифровые 

права, которые включают: денежные требования, возможность осуществления прав 

по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акцио-

нерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 

предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, 

установленном настоящим ФЗ, выпуск, учет и обращение которых возможны толь-

ко путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе рас-

пределенного реестра, а также в иные информационные системы. 

Так же, как и в случае иных видов цифровых прав, выпуск, учет и обращение 

цифровых финансовых активов возможно только в информационной системе со-

гласно нормам законодательства и правилам, установленным для данной информа-

ционной системы. Данные правила утверждаются оператором такой системы на ос-

новании требований Закона о ЦФА. 

Ст. 5 Закона о ЦФА устанавливает требования к оператору информационной си-

стемы. Он должен быть включен Банком России в реестр операторов информацион-

ных систем. Примечательно, что оператором может выступать только юридическое 

лицо, личным законом которого является российское право. Данная формулировка 
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представляет особый интерес, поскольку категория личного закона свойственна для 

определения «национальности» и объема правосубъектности юридических лиц в 

отношениях с иностранным элементом. Таким образом законодатель сужает круг 

лиц, которые могут быть зарегистрированы в качестве операторов информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск и оборот цифровых финансовых активов.  

Выпуск цифровых финансовых активов возможен только в порядке, предусмот-

ренном законом. Их учет осуществляется посредством внесения записи в информа-

ционную систему. Внесение таких записей, как и их изменение, осуществляется по 

указанию лица, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, облада-

теля цифровых финансовых активов, а в предусмотренных законом случаях – иных 

лиц в силу действия, совершенного в рамках сделки. Стоит отметить, что, если пре-

кращается обязательство, удостоверенное цифровыми финансовыми активами, со-

ответствующие записи в информационной системе должны быть погашены. 

Таким образом, цифровые финансовые активы также имеют достаточно ограни-

ченное содержание и закрепляют преимущественно корпоративные права, которые 

существуют только в пределах информационной системы. Они обладают теми же 

характерными чертами, что и иные цифровые права – обладают двойственной при-

родой (закрепляют право на запись и конкретное право), существуют только внутри 

информационной системы, их выпуск и оборот осуществляется в соответствии с 

правилами информационной системы и требованиями закона.  

Данный вид цифровых прав также является ограниченно оборотоспособным, так 

как для приобретения статуса обладателя цифровых финансовых активов лицо 

должно быть включено в реестр пользователей информационной системы, в кото-

рой размещены цифровые финансовые активы, а также иметь уникальный код для 

доступа к этой системе. Более того, приобретение некоторых видов цифровых фи-

нансовых активов (определяется Банком России) возможно только для квалифици-

рованных инвесторов.  

На основании этих черт можно отграничить цифровые финансовые активы и 

цифровую валюту. Под последней Законом о ЦФА понимается совокупность элек-

тронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информаци-

онной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве сред-

ства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денеж-

ной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или рас-

четной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутству-

ет лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за ис-

ключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только 

обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществ-

ления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую инфор-

мационную систему ее правилам. 

В связи с появлением легального термина цифровой валюты возникает вопрос, 

можно ли поставить знак равенства между ним и криптовалютами, которые приоб-

ретают такую популярность в последнее время? И можем ли мы руководствоваться 

положениями данного закона для определения правового режима таких криптова-

лют, как, например, биткоин, USD Coin, Ethereum, e-money и прочие. Вопрос о со-

отношении цифровых финансовых активов, цифровой валюты и криптовалют как на 

терминологическом, так и на содержательном уровне активно обсуждается в док-
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трине. Так, Ю. В. Брисов и А. А. Победкин указывают, что выпуск криптовалюты, в 

отличие от цифровых финансовых активов, не регулируется нормами закона о 

ЦФА, а оборот цифровой валюты осуществляется «… в децентрализованном ре-

естре без каких-либо посредников и ответственных лиц» [8, с. 50].  

Т. П. Подшивалова, Е. В. Титова, Е. А. Громова отмечают, что цифровые деньги 

«… не относятся … к цифровым правам, а следовательно, к имуществу. Исключе-

ния составляют отношения в сфере несостоятельности (банкротства), исполнитель-

ного производства, противодействия коррупции и противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террориз-

ма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» [9, с. 553].  

По нашему мнению, цифровые валюты стоит отграничивать от цифровых фи-

нансовых активов ввиду очевидной разницы, заложенной законодателем, однако 

вопрос о непризнании их в качестве имущества является открытым. Так, например, 

в настоящее время находится на стадии принятия законопроект №270838-8 «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с внедрением цифрового рубля», который будет официальной цифровой валютой 

Центрального банка РФ. Законопроектом планируется создание платформы цифро-

вого рубля, функционирование которой возлагается на Банк России. Физические и 

юридические лица – пользователи данной платформы смогут открывать цифровые 

счета (кошельки), где будут храниться цифровые рубли, а также совершать в рамках 

данной платформы различные операции с ними. 

Сопутствующим законопроектом № 270852-8 «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» предлага-

ется внести изменения также в ГК РФ, в частности, признать цифровой рубль без-

наличными денежными средствами. Принятие данных законов будет означать, что 

цифровая валюта также выступает в качестве объекта гражданских прав, а именно, к 

«иному имуществу», согласно терминологии ст. 128 ГК РФ. 

Разграничение понятий криптовалют, цифровых валют и цифровых финансовых 

активов содержится также в докладе для общественных консультаций Банка России 

«Криптовалюты: тренды, риски, меры» от 2022 г. В нем отмечается, что криптова-

люты «включают цифровые валюты в соответствии с Федеральным законом от 

31.08.2020 № 259‐ФЗ, а также цифровые финансовые активы, которые могут ис-

пользоваться в иностранной юрисдикции для платежей» [10, с. 6].  

Исходя из доклада, можно сделать вывод, что стейблкоины, биткоины и анало-

гичные криптовалюты эмитируются неопределенными лицами или частными ком-

паниями, и поэтому считаются необеспеченными ввиду отсутствия законодательной 

регламентации и контроля со стороны государства за процессами, связанными с их 

выпуском и оборотом. Система еMoney может быть отнесена к категории электрон-

ных денег, выступает как альтернатива наличным денежным средствам, выпущен-

ная частным эмитентом. В настоящее время находится за пределами правового поля 

и не может быть отнесена ни к цифровой валюте, ни к цифровым финансовым акти-

вам.  

Поскольку законодатель не регламентирует вопросы, связанные с выпуском и 

оборотом цифровых валют (за исключением цифрового рубля, законодательство о 

котором находится на стадии принятия), можно заключить, что деятельность раз-

личных криптобирж, криптообменников, Р2Р-платформ и прочих лиц остается за 
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пределами правового регулирования, а следовательно, обладатели различных видов 

криптовалют не могут защитить свои права и интересы, связанные с данными объ-

ектами. Существуют определенные риски, связанные с возможностью утраты сбе-

режений, вложенных в криптовалюты, невозможностью точного определения цен-

ности данных валют, что обусловлено зависимостью цен на их приобретение от те-

кущего спроса на рынке, существования различных мошеннических схем и иной 

нелегальной деятельности, осуществляемой в сфере оборота необеспеченных крип-

товалют и криптоактивов. 

И хотя существует судебная практика по признанию законным внесения в устав-

ный капитал биткоина в 2019 г., говорить о легализации таких объектов и надлежа-

щей регламентации отношений, связанных с оборотом криптовалют, не приходится.  

Можно сделать вывод, что существующее правовое регулирование института 

цифровых прав имеет весьма ограниченную сферу применения и не распространя-

ется на большое количество объектов, которые явились результатом цифровизации 

и развития информационных технологий, существуют в виртуальном пространстве 

и представляющих определенный интерес для участников гражданского оборота 

(виртуальное имущество, НФТ-объекты, аккаунты и т.д.). Наиболее детально урегу-

лирован в законодательстве механизм возникновения, оборота и прекращения ути-

литарных цифровых прав, вследствие чего последние могут использоваться в инве-

стиционных платформах как инструмент инвестирования. Свою регламентацию 

также получили отношения, связанные с выпуском и оборотом цифровых финансо-

вых активов.  

Тем не менее, в доктрине не сформировалось единого представления относи-

тельно сущности цифровых прав, поскольку существует некая двойственность их 

правовой природы – с одной стороны, прав на само цифровое право (запись в ин-

формационной системе на основе распределенного реестра), а также прав, закрепля-

емых данным цифровым правом (прав требования, корпоративных прав и т.д.). При 

этом механизм регулирования цифровых прав делает их ограниченно оборотоспо-

собными и зависящими от наличия доступа к информационной системе, в которой 

они расположены, а также правил самой этой системы. Примечательно, что ГК РФ 

подразумевает под цифровым правом «обязательственное или иное право», что 

означает возможность дальнейшего расширения перечня тех объектов и тех прав, 

которые удостоверяются посредством цифрового права.  
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