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Аннотация. Авторами статьи анализируются особенности развития общества и государства в условиях 
перехода к новому национальному проекту развития – экономике данных, а также связанные с этим 
современные направления развития информационного права.
Экономика данных ориентируется в первую очередь на практико- ориентированный подход активного 
внедрения отечественных разработок и формирование технологического суверенитета. Развитие та-
кого механизма должно осуществляться на основе гибкого регулирования и поддержки производства. 
Как и в рамках цифровой экономики, в экономике данных подход гибкого регулирования представ-
ляется приоритетным. Но чтобы добиться максимально быстро необходимого результата, ставится 
задача по поиску новых методов и подходов. В связи с этим гибкий подход в регулировании должен 
быть связан с возможностью создания моделей максимального разрешения внедрения и использова-
ния технологий со строго формально определенной системой рисков, за наступление которых могут 
быть неблагоприятные последствия или определенные корректирующие действия под контролем го-
сударства. В статье авторы анализируют то, как должны измениться методы и подходы к регулирова-
нию отношений в условиях экономики данных.
Осознание рисков и угроз, исходящих от искусственного интеллекта, обусловливает постановку во-
проса о разработке и принятии специального законодательства об искусственном интеллекте, в осно-
ве которого должен быть базовый федеральный закон об искусственном интеллекте. В работе пред-
ставлены аргументы «за» и «против» такого акта, его содержание, анализируются подходы к регули-
рованию отдельных вопросов.
Дан анализ проблем правового регулирования метавселенных как пространства для развития эконо-
мики данных. Делается вывод, что ряд проблем и рисков, с которыми сегодня приходится сталкивать-
ся при формировании общественных отношений в метавселенных, влекут за собой необходимость 
правового регулирования данных отношений и разработки целостной системы правовых норм, в том 
числе на уровне актов стратегического планирования. Рассмотрен вопрос о целесообразности исполь-
зования зарубежного опыта разработки Цифрового кодекса (на примере Кыргызской Республики).
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Abstract. The authors of the article analyze the peculiarities of the development of society and the state in the 
conditions of transition to a new national development project – the data economy, as well as related modern 
trends in the development of Information Law.
The data economy focuses primarily on a practice- oriented approach to the active implementation of domestic 
developments and the formation of technological sovereignty. The development of such a mechanism should 
be carried out on the basis of flexible regulation and support of production. As in the digital economy, the 
flexible regulation approach seems to be a priority in the data economy. But in order to achieve the desired 
result as quickly as possible, the task is to find new methods and approaches. In this regard, a flexible approach 
to regulation should be associated with the possibility of creating models for maximum resolution of the 
introduction and use of technologies with a strictly formally defined system of risks, for the occurrence of which 
there may be adverse consequences or certain corrective actions under the control of the state. In the article, 
the authors analyze how methods and approaches to regulating relations in the data economy should change.
Awareness of the risks and threats emanating from artificial intelligence determines the question of the 
development and adoption of special legislation on artificial intelligence, which should be based on the basic 
federal law on artificial intelligence. The paper presents the arguments “for” and “against” such an act, its 
content, analyzes approaches to the regulation of individual issues.
The problems of legal regulation of metaverses as a  space for the development of the data economy are 
analyzed. It is concluded that a number of problems and risks that we have to face today in the formation of 
social relations in the metaverse, necessitate the legal regulation of these relations and the development of an 
integral system of legal norms, including at the level of strategic planning acts. The question of the expediency 
of using foreign experience in developing a Digital Code (on the example of the Kyrgyz Republic) is considered.
In conclusion, the article analyzes the main problems that were discussed at scientific events on the problems 
of Information Law, including the Sixth Bachilov Readings held in 2023 at the Institute of State and Law of 
the Russian Academy of Sciences.
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В заключение дается анализ основных проблем, которые обсуждались на научных мероприятиях 
по проблемам информационного права, в том числе на Шестых Бачиловских чтениях, прошедших 
в 2023 г. в Институте государства и права Российской академии наук.
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Введение
Трансформационные процессы, связанные 

с увеличением роли и значения данных в совре-
менном обществе и государстве, приводят к необ-
ходимости изменения государственной политики, 
появления новых инструментов для развития ме-
ханизма регулирования вновь возникающих отно-
шений. Во многом это связано с изменением па-
радигмы управления данными как на международ-
ном, так и на государственном и корпоративном 
уровнях. Выступая на Форуме будущих техноло-
гий «Вычисления и связь. Квантовый мир», Прези-
дент РФ В. В. Путин обозначил переход от цифро-
вой экономики к экономике данных. При этом им 
поставлена «принципиальная задача – перевести 
всю экономику, социальную сферу, органы вла-
сти, работу органов власти на качественно новые 
принципы работы, внедрить управление на новых 
данных – на основе больших данных», что должно 
повлечь «кратное повышение качества управления 
и производительности труда, рабочие места с пере-
довыми компетенциями и высокими заработными 
платами, доступность услуг, сервисов, принципи-
ально иные возможности для наших граждан, для 
человека» 1. В связи с этим Президентом РФ пред-
ложено в течение года подготовить новый нацио- 
нальный проект по формированию экономики 
данных на период до 2030 года, в рамках которого 
предполагается «консолидировать существующие 
инструменты поддержки развития цифровой эко-
номики, искусственного интеллекта и высокотех-
нологичных проектов, включая “дорожные карты” 
по развитию квантовых технологий», и разработки 
в этой сфере осуществить на практике.

Среди ключевых направлений развития эко-
номики данных обозначены: сбор данных, в том 
числе с  использованием высокочувствительных 
датчиков, включая квантовые сенсоры; передача 
данных, развитие систем связи, в том числе после-
дующих поколений; суверенная инфраструктура 
для вычислений и хранения данных внутри стра-
ны (отечественные облачные платформы и цент-
ры обработки данных, вычислительные мощности 
собственного производства); безопасность данных, 
в том числе с использованием технологий кванто-
вых коммуникаций и квантового шифрования; су-
веренные и национальные стандарты и протоколы 
работы с данными; алгоритмы обработки и анализа 
данных, включая решения в области искусственно-
го интеллекта, а также отечественное программное 
обеспечение; хранилища кода – российские плат-
формы и сервисы 2.

1 Пленарное заседание Форума будущих технологий. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/page/5 (дата обра-
щения: 20.07.2023).

2 См.: там же.

Бесспорно, внедрение таких технологий воз-
можно только при наличии соответствующей пра-
вовой основы. В связи с этим перед правовой на-
укой стоит задача не только выстроить модели 
и подходы к регулированию функционирования 
инструментов поддержки и  развития цифровой 
экономики и отдельных высокотехнологических 
отраслей, использованию отдельных технологий, 
но и предложить эффективные концепции и моде-
ли проектов нормативных правовых актов, кото-
рые позволили бы развиваться экономике данных.

Современные методологические подходы 
к  исследованию в  условиях перехода 

к  экономике данных
Трансформация и  переход к  экономике дан-

ных, безусловно, предполагает развитие методоло-
гического обеспечения данных процессов. Наряду 
с формировавшимися методологическими подхо-
дами, активно применяемыми в последние годы 
в рамках развития цифровой экономики, сегодня 
явно существует необходимость создания новых 
методов и подходов, а также внесения корректи-
ровки в существующие.

Экономика данных ориентируется в  первую 
очередь на практико- ориентированный подход 
активного внедрения отечественных разработок 
и формирование технологического суверенитета, 
который должен быть реализован на основе вы-
страивания «целостного механизма создания и по-
всеместного внедрения передовых разработок» 3. 
Развитие такого механизма должно быть на основе 
гибкого регулирования и поддержки производства. 
Как и в рамках цифровой экономики, в экономи-
ке данных подход гибкого регулирования является 
приоритетным. Но чтобы добиться максимально 
быстро необходимого результата, ставится задача 
по поиску новых методов и подходов.

Среди них системный подход и экстраполяция 
современных юридических исследований на регу-
лирование не только отношений в сфере создания 
и  использования имеющихся технологий и  раз-
работок, но и уже следующего технологического 
уклада, рынков будущего. Детерминировано это 
прежде всего значительными рисками того, что 
новые технологические уклады уже не смогут по-
зволять государству не вмешиваться в те или иные 
процессы на протяжении периода развития и адап-
тации технологий. У него просто не будет време-
ни. Технологии развиваются по пути формирова-
ния минимального жизненного цикла, поскольку 
происходит значительное сжатие времени каждого 
нового технологического витка развития. Мы все 
ближе приближаемся к временному континууму, 

3 Там же.
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при котором создание новых технологий будет од-
новременно точкой их устаревания, поскольку воз-
никают в это же время новые.

В  связи с  этим гибкий подход в  регулирова-
нии должен быть связан с возможностью создания 
моделей максимального разрешения внедрения 
и использования технологий со строго формаль-
но определенной системой рисков, за наступление 
которых могут быть неблагоприятные последствия 
или определенные корректирующие действия под 
контролем государства.

Изменение явно должно происходить и в рам-
ках применяемого в цифровой экономике экспе-
риментального метода и подхода к регулированию 
процессов в русле экспериментальных правовых 
режимов в сфере цифровых инноваций. Полага-
ем, что необходимо максимально дифференциро-
вать такие режимы, предусматривая возможности 
минимизации использования административных 
процедур.

Использование экспериментов также должно 
носить явно дискретный характер, предполагаю-
щий возможность оперативного вмешательства 
государства при наличии ряда рисков, формаль-
но обозначенных в законодательстве. В условиях 
появления новых технологий те или иные риски 
могут привести к негативным последствиям за не-
значительный промежуток времени, поэтому важ-
но нормативно закрепить допустимость реагирова-
ния на возникшие риски и угрозы.

Важным фактором в условиях экономики дан-
ных должно быть и обеспечение достоверности ин-
формации. Формирование фейковых данных, лиц, 
различных объектов становится одной из базовых 
угроз эффективной системы управления данными. 
В связи с этим на методологическом уровне важно 
закрепить систему средств обеспечения и проверки 
достоверности данных 4.

Основные современные векторы развития 
науки информационного права

В современную эпоху быстро эволюционируют 
информационно- коммуникационные и уже тради-
ционно цифровые технологии, развитие киберпро-
странства как факторы, оказывающие влияние на 
взаимоотношения государств и на развитие док-
тринальных подходов зарубежной и отечественной 

4 См.: Петровская О. В. Принцип достоверности ин-
формации и  его реализация в  информационном обществе: 
теоретико- правовые проблемы // Право и государство: теория 
и практика. 2020. № 3 (183). С. 207–211; Минбалеев А. В., Пет- 
ровская О. В. Проблемы реализации принципа достоверности 
информации в условиях цифровой трансформации // Россий-
ский юрид. журнал. 2022. № 4 (145). С. 20–28.

науки к понятию суверенитета 5. Нельзя отрицать, 
что ускоряющиеся происходящие в мире процес-
сы, направленные на изменение миропорядка, 
связаны с процессами цифровизации. Проблемы 
развития науки информационного права, его фун-
даментальных положений, структуры, системы, 
перспективы и горизонты, формирование научной 
школы постоянно находятся в сфере внимания ав-
торов настоящей статьи, что представляется весь-
ма актуальным и значимым в связи с внедрением 
новой системы научных специальностей в области 
права. Учитывая колоссальную динамику внедре-
ния цифровых технологий в нашу жизнь, особен-
но это характерно для России, вызывает научный 
интерес вопрос о развитии под влиянием цифро-
вых технологий системы информационного и циф-
рового права. Так каковы сегодня отличительные 
особенности развития доктрины информацион-
ного права, какие ключевые факторы оказывают 
влияние на ее развитие? На наш взгляд, этот во-
прос представляет научный интерес, поскольку, 
как справедливо отмечает проф. В. Д. Перевалов, 
«определяющим началом, объединяющим различ-
ные позиции исследователей, являются научные 
юридические знания, которые составляют содер-
жание юридической науки в целом и правовой нау- 
ки в частности» 6.

Проведенный анализ позволяет считать, что 
одно из ключевых направлений развития инфор-
мационного права и  информационного законо-
дательства – регулирование отношений в  сфере 
создания и использования стратегически важных 
технологий, в том числе искусственный интеллект 
и нейронные сети, квантовые технологии, техно-
логии виртуальной и дополненной реальности, яв-
ляющиеся основой развития метавселенных 7. Все 
это также непосредственно связано и с развитием 
нового национального проекта экономики данных. 
Следует отметить, что большинство прогнозов, ко-
торые ранее были сделаны 8 сотрудниками сектора 

5 См.: Капустин А. Я. Суверенитет государства в киберпро-
странстве: международно- правовое измерение // Журнал за-
рубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2022. Т. 18. № 6. С. 99–109.

6 Перевалов В. Д. Правовая доктрина: проблемы формирова-
ния и реализации. М., 2023. С. 5.

7 См.: Новые горизонты развития системы информацион-
ного права в условиях цифровой трансформации / отв. ред.: 
Т. А. Полякова, А. В. Минбалеев, В. Б. Наумов. М., 2022.

8 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Основ-
ные тенденции и проблемы развития науки информационно-
го права // Государство и право. 2022. № 9. С. 94–104. DOI: 
10.31857/S102694520022203-4; Их же. Развитие науки инфор-
мационного права и правового обеспечения информацион-
ной безопасности: формирование научной школы информа-
ционного права (прошлое и будущее) // Государство и пра-
во. 2021. № 12. С. 97–108. DOI: 10.31857/S102694520017761-8; 
Их же. Новые векторы развития информационного права 
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информационного права и  международной ин-
формационной безопасности Института государ-
ства и права РАН, так или иначе уже реализуются 
на практике и находят поддержку в науке.

Регулирование искусственного интеллекта: проб- 
лемы и перспективы. Активное развитие и повсе-
местное внедрение искусственного интеллекта 
и сопутствующих технологий ставит перед любым 
современным государством вопрос о необходимо-
сти правового и технического регулирования от-
ношений, складывающихся в связи с их созданием 
и использованием.

Вместе с тем осознание рисков и угроз, исхо-
дящих от искусственного интеллекта, обусловли-
вает постановку вопроса о разработке и принятии 
специального законодательства об искусственном 
интеллекте, в основе которого должен быть базо-
вый федеральный закон об искусственном интел-
лекте. Задача по его принятию поставлена и в Рос-
сийской Федерации. Однако обращает внимание 
то, что научные дискуссии доктринального харак-
тера относительно необходимости и возможности 
принятия подобного законодательного акта ведут-
ся уже несколько лет и касаются в первую очередь 
как правосубъектности, так и ответственности ис-
кусственного интеллекта. Аналогичная работа ве-
дется в Европейском Союзе, США, КНР и других 
государствах. В связи с тем, что технология искус-
ственного интеллекта функционирует практически 
по единым принципам и стандартам во всем мире, 
важным представляется анализ, исследование луч-
ших практик и решений для возможного учета в за-
конопроектной работе. Нельзя отрицать целесо- 
образность использования российского и  зару-
бежного опыта этического регулирования. Вместе 
с тем следует признать, что сегодня уже в опреде-
ленной степени пришло осознание того, что этиче-
ское регулирование в сфере использования искус-
ственного интеллекта не панацея и нужно перехо-
дить к более централизованному регулированию. 
Необходимость развития доктринальных положе-
ний науки информационного права, касающихся 
правового регулирования использования искус-
ственного интеллекта, позволяет сделать вывод 
о важности нахождения баланса между безопасно-
стью и экономической эффективностью, поэтому, 
на наш взгляд, базовый закон об искусственном 
интеллекте должен не только обеспечить защиту 
прав и свобод человека и гражданина при создании 
и использовании таких технологий, но и заложить 

в  условиях цивилизационного кризиса и  цифровой транс-
формации // Государство и право. 2020. № 5. С. 75–87. DOI: 
10.31857/S013207690009678-7; Полякова Т. А., Минбалеев А. В., 
Троян Н. А. Формирование культуры информационной безопас-
ности граждан Российской Федерации в условиях новых вы-
зовов: публично- правовые проблемы // Государство и право. 
2023. № 5. С. 131–144. DOI: 10.31857/S102694520025209-0

основу для эффективного повсеместного и успеш-
ного применения их в бизнесе. Стратегические за-
дачи, связанные с разработкой и принятием тако-
го закона, по сути, определены в актах стратегиче-
ского планирования, в том числе в Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года, согласно которой «к 2024 году 
должны быть созданы необходимые правовые ус-
ловия для достижения целей, решения задач и реа-
лизации мер, предусмотренных ей» 9. В Концепции 
развития регулирования отношений в сфере техно-
логий искусственного интеллекта и робототехни-
ки до 2024 года также указывается, что «следствием 
реализации Концепции должны стать разработка 
и принятие к 2024 году нормативных правовых ак-
тов в сфере искусственного интеллекта и робото-
техники, создающих комфортную регуляторную 
среду для развития технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники» 10.

Представляется, что принятие законодательного 
акта в данной области целесообразно по следую-
щим причинам:

1)  очевидно, что в  настоящее время созрела 
объективная необходимость обеспечения и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина в связи 
с созданием и использованием искусственного ин-
теллекта. Имеющаяся практика формирования ал-
горитмов и онтологий искусственного интеллекта 
позволяет весьма дискретно подходить к вопро-
сам соблюдения практически любых прав и сво-
бод человека и гражданина. Задачи обеспечения 
информационной безопасности с учетом рисков 
программирования определенных решений, обуче-
ния искусственного интеллекта недостоверной или 
специально создаваемой и направленной на до-
стижение определенного негативного эффекта ин-
формации, риски «черного ящика» свидетельству-
ют о необходимости закрепления правовых норм 
(вопросов), направленных на защиту прав и сво-
бод на уровне федерального закона. Кроме того, 
использование искусственного интеллекта как 
в целях обеспечения национальной безопасности, 
так и в других требует установления возможного 
набора ограничений прав и свобод в связи с соот-
ветствующим этим целям его использованием, что 
возможно только на законодательном уровне;

2)  необходимы унификация и  формирова-
ние единого понятийного аппарата, отражающего 

9 См.: Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О разви-
тии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вме-
сте с «Национальной стратегией развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс».

10 См.: распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 г. 
№ 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирова-
ния отношений в сфере технологий искусственного интеллек-
та и робототехники до 2024 года» // СПС «КонсультантПюс».
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природу искусственного интеллекта, а также отдель-
ных технологий, связанных с ним (нейронные сети, 
онтологии данных, алгоритм искусственного интел-
лекта и др.) 11;

3)  усиление международной конкуренции за 
мировое лидерство в сфере развития искусствен-
ного интеллекта и технологического лидерства так-
же свидетельствует о значении обеспечения техно-
логического суверенитета Российской Федерации 
в  части российских разработок в  данной сфере, 
в том числе отечественных баз данных для обуче-
ния нейронных сетей;

4) активное внедрение искусственного интел-
лекта во все сферы жизнедеятельности общества, 
в промышленности, а также в сфере государствен-
ного управления; стимулирование государством 
такого внедрения и использования требует от него 
фиксации единых правил, которые создавали бы 
законную основу для развития этого направления. 
К сожалению, сегодня требования к использова-
нию технологий искусственного интеллекта не но-
сят системного характера, являются фрагментарны-
ми и создаются в большей степени ad hoc. В связи 
с этим необходима разработка и принятие не толь-
ко базового закона об искусственном интеллекте, 
но и других специальных нормативных правовых 
актов, в том числе регулирующих использование 
данных технологий в той или иной отрасли (сфере), 
включая беспилотные транспортные системы, ге-
неративный искусственный интеллект, а также ка-
сающихся вопросов интеллектуальной собственно-
сти, маркировки результатов искусственного интел-
лекта (особенно важно в отношении генеративного 

11 См.: Arkhipov V. V., Gracheva A. V., Naumov V. B. et al. Defini-
tion of artificial intelligence in the context of the Russian legal sys-
tem: a critical approach // State and Law. 2022. No 1. P. 168–178. 
DOI: 10.31857/S102694520018288-7; Минбалеев А. В. Понятие 
«искусственный интеллект» в праве // Вестник Удмуртского 
ун-та. Сер: Экономика и право. 2022. Т. 32. № 6. С. 1094– 1099; 
Наумов В. Б., Камалова Г. Г. Вопросы построения юридиче-
ских дефиниций в сфере искусственного интеллекта // Труды 
ИГП РАН. 2020. Т. 15. № 1. С. 81–93; Полякова Т. А., Камало-
ва Г. Г. «Право искусственного интеллекта» и его место в систе-
ме информационного права // Правовое государство: теория 
и практика. 2021. № 3 (65). С. 133–145; Минбалеев А. В., Тито-
ва Е. В. Проблемы использования технологий искусственного 
интеллекта в спортивной сфере и правовые ограничения // Че-
ловек. Спорт. Медицина. 2020. Т. 20. № S2. С. 114–119; Минба-
леев А. В., Берестнев М. А., Евсиков К. С. Регулирование исполь-
зования искусственного интеллекта в добывающей промыш-
ленности // Известия Тульского гос. ун-та. Науки о  Земле. 
2022. № 2. С. 509–525; Nikolskaya K., Naumov V. Artificial Intelli-
gence in Law // 2020 International Multi- Conference on Industrial 
Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 2020, Vladi-
vostok, October 6–9, 2020. Vladivostok, 2020. P. 927–1095; Его-
рова М. А., Минбалеев А. В., Кожевина О. В., Дюфло А. Основные 
направления правового регулирования использования искус-
ственного интеллекта в условиях пандемии // Вестник СПбУ. 
Право. 2021. Т. 12. № 2. С. 250–262.

искусственного интеллекта) и комплексных мер го-
сударственной поддержки и др.

В качестве альтернативы правовому регулиро-
ванию выдвигаются предложения, связанные со 
стремлением сформировать практику этическо-
го регулирования в данной сфере, позволяющую 
определить векторы правового регулирования. 
Кроме того, с практической точки зрения многие 
производители технологий и акторы, их внедряю- 
щие, опасаются, что законодательное регулирова-
ние будет направлено на введение дополнитель-
ных барьеров, которые могут негативно сказаться 
на динамичном характере технологического роста, 
что представляет определенные риски с позиции 
более конкретного определения того, что государ-
ство понимает под искусственным интеллектом. 
Логичным может быть и введение ряда ограниче-
ний и запретов в части формирования и контроля 
за алгоритмами и онтологиями, что также может 
привести потенциально к нарушению прав значи-
тельного количества граждан. Определённые слож-
ности связаны с многообразием уже имеющихся 
технологий искусственного интеллекта, а  также 
продолжения развития данной тенденции. В связи 
с этим для правового регулирования определенные 
сложности имеет вопрос относительно технологи-
ческой нейтральности. В частности, возникает во-
прос: регулировать только «слабый» искусствен-
ный интеллект или уже есть необходимость специ-
альных законодательных запретов и ограничений 
в отношении «сильного» искусственного интел-
лекта? В настоящее время можно выделить целую 
систему рисков, связанных с созданием и различ-
ными способами использования искусственного 
интеллекта. Возникают вопросы и относительно 
приоритетности рисков, с учетом появления но-
вых, что потребует постоянного внесения измене-
ний в нормативные правовые акты.

К сожалению, в обществе к развитию и при-
менению технологий искусственного интеллекта 
относятся с определенной мерой недоверия, про-
должает существовать аллармизм, связанный, как 
показывают социологические исследования, с низ-
ким уровнем правосознания в  обществе в  этой 
части 12. Многие усматривают в  развитии регу-
лирования искусственного интеллекта попытки го-
сударством его официального внедрения и исполь-
зования против граждан.

Важным вопросом, вызывающим множество 
дискуссий в  юридическом сообществе, являет-
ся определение субъектов в сфере искусственного 

12 См.: Polyakova T. A., Naumov V. B., Minbaleev A. V. Trust in the 
law during the digital transformation // State and Law. 2022. No. 11. 
P. 139–147. DOI: 10.31857/S102694520022767-4
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интеллекта 13. Так, в  Кодексе этики в  сфере ис-
кусственного интеллекта используется категория 
«актор искусственного интеллекта», которой ох-
ватывается весь круг субъектов, связанных с ис-
кусственным интеллектом, в  том числе «разра-
ботчики, создающие, обучающие, тестирующие 
модели / системы искусственного интеллекта 
и разрабатывающие, реализующие такие модели / 
системы, программные и / или аппаратные ком-
плексы; заказчики (лицо или организация), полу-
чающие продукт или услугу; поставщики данных 
и лица, осуществляющие формирование наборов 
данных для применения их в системах искусствен-
ного интеллекта; эксперты, осуществляющие изме-
рение и / или оценку параметров разработанных 
моделей / систем; изготовители, осуществляющие 
производство систем; эксплуатанты систем, на за-
конном основании владеющие соответствующими 
системами, использующие их по назначению и не-
посредственно реализующие решение прикладных 
задач с использованием систем; операторы (лицо 
или организация), осуществляющие работу систем 
искусственного интеллекта; лица, принимающие 
участие в регуляторном воздействии на сферу ис-
кусственного интеллекта, в том числе разработ-
чики нормативно- технических документов, руко-
водств, различных регуляторных положений, тре-
бований и стандартов в области искусственного 
интеллекта; иные лица, действия которых потен-
циально могут повлиять на результаты действий 
систем или лиц, принимающих решения с исполь-
зованием систем искусственного интеллекта» 14. 
В связи с этим возникает вопрос о возможности 
его использования в законе. Это позволяет сделать 
вывод, что используемая в этическом регулирова-
нии категория «актор искусственного интеллекта» 
не может быть использована на законодательном 
уровне, поскольку слишком широко размывает 
направления деятельности ряда значимых субъек-
тов в сфере искусственного интеллекта. Вопрос об 
определении в указанном законопроекте субъектов 
требует специальных научных исследований. Пред-
ставляется, что в предлагаемом законопроекте целесо- 
образно указать следующих субъектов: разра-
ботчика системы искусственного интеллекта, ее 
владельца, пользователя, поставщика. Вместе 
с  тем специально должен быть определен орган 

13 См.: Чубукова С. Г. Системы субъектов информацион-
ного права: направления цифровой трансформации // Вест-
ник Московского ун-та. Сер. 26: Государственный аудит. 2019. 
№ 3. С. 17–27; Ее же. Теоретические проблемы системы субъ-
ектов информационного права // Право и государство: теория 
и практика. 2018. № 12 (168). С. 101–105.

14 См.: Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. 
URL: https://ethics.a-ai.ru/assets/ethics_files/2023/05/12/%D0%
9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%
D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_20_10_1.pdf (дата обраще-
ния: 20.05.2023).

государственной власти, уполномоченный осу-
ществлять контроль в сфере создания и использо-
вания искусственного интеллекта. Введение других 
субъектов возможно через подзаконные норматив-
ные правовые акты при необходимости введения 
специальных режимов. Возникает отдельный и, ве-
роятно, один из наиболее сложных вопросов о воз-
можности специального законодательного закре-
пления самого искусственного интеллекта (элек-
тронного лица, робота, киберфизического лица) 
в качестве субъекта правовых отношений 15.

Как уже отмечалось ранее, не менее важной 
проблемой, возникшей в  процессе использова-
ния искусственного интеллекта и нейронных се-
тей, также требующей правового решения, явля-
ется массовое внедрение и  применение генера-
тивного искусственного интеллекта, создающего 
самого разного рода тексты, изображения и аудио- 
визуальные произведения на основе данных, на 
которых он был обучен 16. Активное его внедрение 
в различных сферах приводит к проблеме, связан-
ной с отказом анализировать те или иные процес-
сы и явления, но больше доверять продуктам та-
ких алгоритмов. Проблемным представляется во-
прос о возможной замене такими технологиями 
различных специалистов – журналистов, специа-
листов в сфере рекламы, сценаристов, педагогов 
и др. Хотя данный инструмент может дать быстрые 
и простые ответы практически на любые вопросы, 
однако определенную тревогу вызывает то, что не-
ясно, как это будет влиять на развитие и навыки 
критического мышления, а также решение проб-
лем быстроменяющегося мира. Опасным представ-
ляется чрезмерное доверие к таким технологиям, 
а также достоверность информации, которая соз-
дается ими. В связи с этим нормативное правовое 
регулирование процесса создания алгоритмов ге-
неративного искусственного интеллекта должно 
учитывать все возможные риски и угрозы.

Проблемы и перспективы правового регулирова-
ния метавселенных. В первую очередь необходимо 
определить, что представляет собой метавселенная 
с позиции рассмотрения ее как «мира» или «сово-
купности миров». Данные категории наиболее ча-
сто связываются с юридическими категориями «ин-
формационное пространство», «информационная 
сфера» и «информационная среда». Чаще всего го-
ворят о сфере или пространстве. Полагаем, что ме-
тавселенные с правовой точки зрения необходимо 

15 См.: Чубукова С. Г. Квазисубъекты в киберправе // Вест-
ник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2023. № 2 (102). 
С. 53–61.

16 См.: Асадуллина А. В., Белоусов В. С. Глобальные тренды 
в развитии и регулировании технологий искусственного ин-
теллекта // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13. 
№ 2. С. 727–748.
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рассматривать не как сферу, в рамках которой су-
ществует неопределенная группа общественных 
отношений, а разновидность информационного 
пространства, в котором есть достаточно ресурсов 
и возможностей для конкретизации и учета всех 
существующих участников и  объектов, возмож-
ность их количественной фиксации и качествен-
ных характеристик (поскольку все может быть рас-
смотрено как ценность, представляющая тот или 
иной интерес для определённых субъектов). Мета-
вселенная как информационное пространство ос-
новывается на совокупности профилей и моделей, 
а также системе их взаимодействий, обеспечива-
емых субъектами, создающих или погружающих-
ся в иммерсивную среду. Поскольку фактически 
виртуальный мир – это исключительно информа-
ционное (цифровое) пространство, то базовые от-
ношения по организации и функционированию 
данной разновидности пространства должны ре-
гулироваться нормами информационного законо-
дательства. Данное пространство формируется на 
основе информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», иных сетей, информационных 
систем, программ для ЭВМ, баз данных и других 
информационных технологий, в том числе базо-
вых цифровых технологий – виртуальной и допол-
ненной реальности, искусственного интеллекта 
и нейронных сетей и др. В то же время необходимо 
учитывать, что в рамках метавселенной выстраи-
вается широкий круг гражданско- правовых, трудо-
вых, административных и других отношений. Ряд 
отношений связан с использованием пользовате-
лями через своих аватаров цифровых имуществен-
ных объектов, создаваемых в метавселенной. Это 
и объекты, имитирующие реальные объекты дви-
жимого и недвижимого имущества, а также специ-
ально создаваемые в виртуальном мире. Уже сегод-
ня встают вопросы управления такими объектами, 
в том числе заключения сделок с ними, наследова-
ния и иных действий 17.

Особенностью метавселенной является предо-
ставление возможности не просто использовать 
ее для работы, учебы или развлечений, но и фак-
тически проводить в этом мире практически це-
лый день. Возможности виртуального мира по-
зволяют посещать различные магазины, зани-
маться музыкой, чтением в свободное от работы 
или учебы время. Разработчики таких миров стре-
мятся к максимальной реалистичности и прибли-
женности к реальному миру, создавая трехмерный 
мир. Это позволяет практически полностью заме-
нить часть жизни, погрузившись в данное цифро-
вое пространство. В связи с этим возникает масса 

17 См.: Минбалеев А. В., Титова Е. В. Правовые проблемы 
и риски проведения спортивных мероприятий в метавселен-
ной // Человек. Спорт. Медицина. 2023. Т. 23. № S1. С. 139. 
DOI: 10.14529/hsm23s119

возможностей с точки зрения реализации трудо-
вых, предпринимательских, административных 
и  других отношений. Многие государства рас-
сматривают виртуальные миры как пространство, 
в котором государство может предоставлять ряд 
цифровых услуг, реализовывать избирательные 
отношения. Планируется открытие и представи-
тельств органов государственной власти, вирту-
альных многофункциональных центров, где через 
аватары пользователи смогут получать государ-
ственные услуги. Обеспечение развития системы 
цифрового профилирования и использования ава-
таров в метавселенных явно требует решения об-
щей проблемы развития правового обеспечения 
цифрового профилирования 18.

В то же время данная особенность несет в себе 
массу рисков и угроз, поскольку человек отрывает-
ся от реальной жизни, снижается социальная и фи-
зическая активность, что неминуемо ведет к ряду 
социальных проблем в обществе. В связи с этим 
весьма важно на уровне уже концептуального регу-
лирования отношений в метавселенных заложить 
необходимость на правовом уровне закрепить ряд 
гарантий по противодействию таким угрозам.

Метавселенные, бесспорно,  – серьезный вы-
зов для любого общества и государства, а возмож-
но, и  всего мирового сообщества. Ряд проблем 
и  рисков, с  которыми приходится сталкивать-
ся при формировании общественных отноше-
ний в метавселенных, обусловливают необходи-
мость правового регулирования данных отноше-
ний и  разработки целостной системы правовых 
норм, в том числе на уровне актов стратегического 
планирования.

Правовое регулирование квантовых коммуника-
ций. В Концепции технологического развития на 
период до 2030 года закреплено, что технологиче-
ский суверенитет подразумевает наличие в стра-
не (под национальным контролем) критических 
и сквозных технологий собственных линий раз-
работки и  условий производства продукции на 
их основе, обеспечивающих устойчивую возмож-
ность государства и общества достигать собствен-
ные национальные цели развития и реализовывать 
национальные интересы. Одно из ключевых на-
правлений развития экономики данных – форми-
рование кластера отечественных разработок в сфе-
ре квантовых технологий. С позиции реализации 

18 См.: Виноградова Е. В., Полякова Т. А., Минбалеев А. В. Циф-
ровой профиль: понятие, механизмы регулирования и пробле-
мы реализации // Правоприменение. 2021. Т. 5. № 4. С. 5–19; 
Полякова Т. А., Минбалеев А. В. Понятие и  правовая приро-
да «цифровой зрелости» // Государство и  право. 2021. №  9. 
С. 107–116. DOI: 10.31857/S102694520016732-6; Минбалеев А. В., 
Титова Е. В. Цифровой профиль спортсмена: проблемы пра-
вового регулирования и защиты // Человек. Спорт. Медици-
на. 2021. Т. 21. № S2. С. 154–160.
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и внедрения наиболее успешными считаются тех-
нологии квантовых коммуникаций. С  правовой 
точки зрения данные технологии являются наибо-
лее изученными. Результатом исследований в этой 
части, проводимых специалистами в области ин-
формационного права 19, стала разработка Кон-
цепции регулирования отрасли квантовых ком-
муникаций в Российской Федерации до 2030 года, 
цель которой – определение основных подходов 
к развитию системы нормативного регулирования 
в Российской Федерации отрасли квантовых ком-
муникаций для обеспечения глобальной техноло-
гической конкурентоспособности. Для развития 
отрасли квантовых коммуникаций необходимо 
совершенствовать существующую регуляторную 
среду на основе баланса интересов человека, об-
щества и государства, обеспечивая высокий уро-
вень информационной безопасности. Регулирова-
ние квантовых коммуникаций должно обеспечить 
высокий уровень информационной безопасности 
в период их внедрения в существующие информа-
ционные системы и сети связи 20.

Проблемы и  перспективы разработки 
и  принятия Цифрового кодекса  

Российской Федерации
В рамках Международного юридического форума 

в мае 2023 г. в Санкт- Петербурге, а также на несколь-
ких научных площадках вновь стали активно обсуж-
дать необходимость разработки и принятия Циф-
рового кодекса Российской Федерации 21. Вопросы 
систематизации, в том числе кодификации, инфор-
мационного законодательства являются традицион-
ными в науке информационного права 22, но в по-
следние годы все в большей степени данная проблема 
стала рассматриваться применительно к Цифровому 

19 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Наумов В. Б. Пра-
вовое регулирование квантовых коммуникаций в  России 
и в мире // Государство и право. 2022. № 5. С. 104–114. DOI: 
10.31857/S102694520019763-0

20 См.: Концепция регулирования отрасли квантовых ком-
муникаций в Российской Федерации до 2030 года (утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 11.07.2023 г. № 1856-р) // СПС 
«КонсультантПлюс».

21 См.: Немкин А. Цифровой кодекс позволит построить 
стройную систему работы ИТ-индустрии. URL: https://permk-
rai.er.ru/activity/news/cifrovoj- kodeks-pozvolit- postroit-strojnuyu- 
sistemu-raboty-it-industrii?ysclid=lks22iscte121304869 (дата обра-
щения: 20.06.2023).

22 См.: Полякова Т. А. Перспективы кодификации информа-
ционного законодательства // Информационное пространство: 
обеспечение информационной безопасности и право: сб. науч. 
тр. М., 2018. С. 15–22; Ее же. Методологические подходы к си-
стематизации информационного законодательства в условиях 
перехода к информационному обществу // Вестник РПА. 2007. 
№ 4. С. 85–87; Фадеева Н. А. Актуальные вопросы систематиза-
ции законодательства Российской Федерации // Правовая ин-
форматика. 2013. № 3. С. 49–55.

кодексу. Хотя следует отметить, что в ноябре 2022 г. 
в г. Самарканде принята новая редакция Информа-
ционного кодекса СНГ.

Во многом новый виток обсуждений и поста-
новка задач по разработке проекта Цифрового ко-
декса РФ стали результатом обнародования про-
екта Цифрового кодекса Кыргызской Республики. 
Разработчики Кодекса отмечают, что «принятие 
проекта Кодекса, объединяющего правовое регу-
лирование и систематизацию всего технологиче-
ского законодательства, позволит сформировать 
благоприятную нормативную правовую среду, ко-
торая заложит основы для развития цифровой эко-
номики в Кыргызской Республике» 23.

Анализ проекта указанного Цифрового кодекса 
Кыргызской Республики показал, что он состоит из 
семи разделов, в том числе раздела «Глоссарий», объ-
единяющих 23 главы: Основы правового регулирова-
ния в цифровой среде; Правоотношения в цифровой 
среде; Обработка цифровых данных. Цифровые ре-
сурсы; Цифровые сервисы и экосистемы; Цифровые 
технологические системы; Заключительные и пере-
ходные положения; Глоссарий.

Предметом регулирования данного Кодекса 
выступает система отношений в цифровой среде, 
включающая в себя отношения, связанные с:

1)  обработкой цифровых данных, созданием 
и использованием цифровых записей (в том чис-
ле в  виде цифровых документов) и  цифровых 
ресурсов;

2) созданием и использованием цифровых сер-
висов, построением цифровых экосистем и участи-
ем в них;

3)  созданием цифровых технологических си-
стем, таких как центры обработки данных и теле-
коммуникационные сети;

4) доступом владельцев цифровых технологиче-
ских систем к инфраструктуре: землям, зданиям, 
строениям, сооружениям и  иным аналогичным 
объектам 24.

Анализ проекта Кодекса свидетельствует о ком-
плексном подходе его разработчиков, которые взяли 
за основу зарубежные акты (кодексы) о телекомму-
никациях, персональных данных, цифровых серви-
сах и цифровых услугах. Такой вариант проекта Ко-
декса можно назвать сервисным, предполагающим 

23 Проект Цифрового кодекса Кыргызской Республики. 
URL: https://code.digital.gov.kg/ru/bills/6/ (дата обращения: 
20.06.2023); Цифровой кодекс улучшит оказание госуслуг в Кыр- 
гызстане. URL: https://rg.ru/2023/01/11/konstituciia- sistemy.
html?ysclid=lks2uty67n680708384 (дата обращения: 20.06.2023).

24 См.: Проект Цифрового кодекса Кыргызской Республи-
ки. URL: https://code.digital.gov.kg/ru/bills/6/ (дата обращения: 
20.06.2023).
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в большей степени обеспечение оборота и использо-
вания данных, в том числе персональных, с примене-
нием различных телекоммуникаций. Кодекс – своего 
рода объединение регулирования телекоммуникаций 
и цифровых данных, в том числе персональных. Дан-
ный подход фактически противостоит объектовому 
подходу, на основе которого строится регулирова-
ние использования отдельных цифровых объектов 
и технологий.

В Российской Федерации также актуальной яв-
ляется задача по разработке Цифрового кодекса, 
поэтому в науке информационного права форми-
рование оптимальной эффективной модели такого 
кодекса – одно из приоритетных направлений.

Шестые Бачиловские чтения и  перспективы 
развития информационно- правовых 

исследований в  системе правовой науки
Современные научно- практические конфе-

ренции, «круглые столы» и иные научные меро-
приятия во многом формируются под повестку 
обсуждения и выявления актуальных тенденций 
и направлений развития науки. Не является исклю-
чением и традиционно проводимая в стенах Ин-
ститута государства и права РАН Международная 
научно- практическая конференция «Бачиловские 
чтения». В 2023 г. была организована и проведена 
сектором информационного права и международ-
ной информационной безопасности Шестая кон-
ференция, посвященная вопросам о роли инфор-
мационного права в современной парадигме отно-
шений, правовому обеспечению информационной 
безопасности, включая кибербезопасность, про-
блемам международной информационной безо- 
пасности в условиях глобальной неопределенно-
сти, активного развития цифровых платформ и ме-
тавселенных, формирования правовых основ куль-
туры информационной безопасности.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился член-корр. РАН, д-р юрид. наук, 
проф., заслуженный юрист РФ, директор Институ-
та государства и права РАН А. Н. Савенков. В своем 
выступлении он отметил важность исторической 
памяти относительно вклада народа СССР, права 
и юристов в становление миропорядка после Вто-
рой мировой вой ны, а также роль Института госу-
дарства и права РАН в развитии права в условиях 
общей нестабильности и разрушения сложившихся 
устоев и принципов современного мира.

Открыла конференцию д-р юрид. наук, проф., за-
служенный юрист РФ, главный научный сотрудник, 
и. о. зав. сектором информационного права и меж-
дународной информационной безопасности ИГП 
РАН Т. А. Полякова, определив актуальные вопро-
сы и  круг стратегических задач развития науки 

информационного права в современных условиях 
и взаимодействия со смежными отраслями права.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции также обратился д-р юрид. наук, доц., ди-
ректор Белорусского института стратегических ис-
следований О. С. Макаров, который остановился на 
приоритетных проблемах информационного права 
и правового обеспечения информационной безо-
пасности в Республике Беларусь, стратегических 
задачах информационной безопасности Союзного 
государства России и Республики Беларусь.

С  докладом на пленарном заседании на тему 
«Метаморфозы информационного права» выступил 
Герой Российской Федерации, космонавт, член-корр. 
РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой компью-
терного права и информационной безопасности Выс-
шей школы государственного аудита (факультет) 
МГУ им. М. В. Ломоносова Ю. М. Батурин.

Доктор юрид. наук, главный научный сотрудник 
сектора информационного права и международной 
информационной безопасности ИГП РАН В. Б. Нау-
мов в своем выступлении на тему «Новые горизонты 
права и цифровой культуры: от цифрового Сталин-
града к виртуальным мирам» коснулся трех важней-
ших направлений: сохранения культурного насле-
дия, технологий машинного обучения, правовых 
проблем цифровизации и виртуальных миров.

В  пленарной части конференции с  докладом 
о проблемах и перспективах правового регулирова-
ния отношений в метавселенной выступил д-р юрид. 
наук, проф., зав. кафедрой информационного права 
и цифровых технологий Университета им. О. Е. Ку-
тафина (МГЮА), главный научный сотрудник сек-
тора информационного права и международной ин-
формационной безопасности ИГП РАН, эксперт РАН 
А. В. Минбалеев. Он отметил, что о метавселенной 
можно говорить как о виртуальном информаци-
онном пространстве, имитирующем реальную 
действительность и  созданном с  использовани-
ем средств электронно- вычислительной техники 
и  информационных технологий, в  рамках кото-
рого обеспечивается возможность реализации тех 
или иных потребностей и интересов субъектов по-
средством использования аватаров и иных цифро-
вых профилей и моделей. А базовые отношения по 
организации и функционированию данной разно-
видности информационного пространства долж-
ны регулироваться нормами информационного 
законодательства.

Фундаментальным теоретическим проблемам 
информационного права, направленным на разви-
тие доктрины информационного права, было по-
священо выступление д-ра юрид. наук, проф., зав. 
кафедрой информационного права Уральского государ-
ственного юридического университета П. У. Кузнецо-
ва – «Типы и виды информационных правоотношений: 
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проблемы классификации». Он остановился на во-
просах оснований классификации в информаци-
онном праве. В этом качестве выбраны мегатипы, 
формы и виды информации как объекты инфор-
мационных правоотношений. Сделан вывод об 
иерархичности предмета информационного пра-
ва, что, по его мнению, «дает возможность лучше 
понять многомерность складывающихся инфор-
мационных правоотношений и,  следовательно, 
пространственное видение сложного содержа-
ния самого феномена информационного права. 
Структурно- сложная модель общественных отно-
шений, складывающихся по поводу информации, 
представляет собой действительно многомерную 
модель множественных связей, типология которых 
пока еще глубоко не исследована». П. У. Кузнецо-
вым выделена и особая форма (цифровая) инфор-
мации в качестве основания классификации ин-
формационных правоотношений, которая создает 
новую среду человека как цифровую форму бытия.

Доктор юрид. наук, проф., профессор кафедры ин-
формационной безопасности и компьютерного права 
Высшей школы государственного аудита (факуль-
тет) МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. Морозов коснул-
ся актуальной темы соотношения информационного, 
компьютерного, цифрового, машиночитаемого права, 
интернета, IT, киберправа, которая вызвала широ-
кую дискуссию, а также теоретический и практиче-
ский интерес у участников конференции.

Доктор юрид. наук, профессор кафедры государ-
ственного аудита Высшей школы государственно-
го аудита (факультет) МГУ им. М. В. Ломоносова, 
профессор центра сравнительного правоведения Уни-
верситета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР) А. А. Теде-
ев в своем докладе обратился к вопросу о сущности 
и значении принципов информационного права, кото-
рые, по его мнению, в современных условиях яв-
ляются не просто ценностными ориентирами госу-
дарственной правовой политики в области цифро-
визации, но и вектором развития соответствующей 
отрасли.

В качестве специального гостя на конференции 
с докладом на тему «О состоянии законодательства 
Республики Беларусь в сфере информатизации и основ-
ных направлениях его развития» выступил директор 
Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь В. Д. Ипатов.

Доктор юрид. наук, проф., главный научный со-
трудник центра судебного права Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ О. А. Степанов рассмотрел в своем 
выступлении цифровые права личности в криптова-
лютной сфере, отметив, что реализация гарантий 
безопасности как личности, так и государства пред-
полагает необходимость своевременного внесения 

изменений в уголовное и уголовно- процессуальное 
законодательство.

На конференции также выступили ведущие 
специалисты в  области информационного пра-
ва и информационной безопасности: д-ра юрид. 
наук А. А. Стрельцов, Л. К. Терещенко, Н. Н. Ковалева, 
А. А. Чеботарева, Г. Г. Камалова, Г. Г. Шинкарецкая, 
А. А. Ефремов, а также ученые более чем из 20 рос-
сийских регионов и зарубежные участники.

Такое широкое представительство позволило об-
судить значительное количество актуальных вопросов 
науки информационного права, включая проблемы 
доктринального характера, в том числе и развития ин-
формационного права как публично- правовой нау- 
ки. В рамках конференции был проведен научный се-
минар для молодых ученых (по результатам выступле-
ний будут изданы коллективная монография и сбор-
ник работ молодых ученых).

Заключение
Таким образом, проведенное исследование про-

должило цикл ежегодных статей авторов, посвя-
щенных развитию информационного права, со-
временной цифровой экономики и постепенного 
перехода к экономике данных. Очевидно, что тре-
буется активизация как научных исследований, 
образовательных программ в сфере высокотехно-
логического развития, так и практической реали-
зации, внедрения отечественных разработок, свя-
занных с различными процессами в сфере управ-
ления данными.

От юридической науки современные факторы 
и условия развития общества и государства требу-
ют переосмысления ряда задач и переход на более 
практико- ориентированный подход, предполагаю-
щий в большей мере концентрацию на осмысление 
и разработку реальных моделей и подходов к регу-
лированию отношений экономики данных. Перед 
юридической наукой ставится задача подготовки 
концепций ряда актов стратегического планиро-
вания и проектов нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование развивающихся 
технологий, а также только проектируемых и про-
гнозируемых. Важно уже сегодня исследовать и вы-
явить закономерности, на основе которых строится 
технологическое развитие в целях обеспечения тех-
нологического суверенитета и эффективного раз-
вития экономики данных.
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