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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Конституция Республики Тад-
жикистан гарантирует свободу экономической и предпринимательской дея-
тельности, частью которой является свобода договора. С развитием новых 
электронных технологий договор в абсолютном большинстве стал носить 
электронный вид, что повлекло за собой новые проблемы правового харак-
тера в области Интернета, где и заключаются электронные договоры. 

Стремительное развитие Интернета в «геометрической прогрессии», 
проникновение интернет-технологий практически во все области человече-
ской жизни, начиная от простого доступа к информации и заканчивая но-
вейшими технологиями ведения бизнеса практически во всемирном мас-
штабе ставит перед современной наукой задачи теоретического анализа и 
систематизации проблем, связанных с Интернетом, поиск методов их раз-
решения. И правовая наука здесь – не исключение. Правовой аспект Интер-
нета в последние годы пополнен значительными научными исследования-
ми, но все они практически носили преимущественно прикладной или уз-
коспециальный характер, и осуществлялись в отрыве друг от друга, без 
должной связи между собой. Обширная область гражданских правоотно-
шений, особенно договорных отношений, объективно существующих в 
пространстве Интернета, осталась за рамками научных исследований, в то 
время как институт договора является одним из центральных институтов 
цивилистики. 

В Послании Основателя мира и национального единства, Лидера 
нации – Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 2024 год особо 
отмечается роль цифровых технологий в развитии экономики страны. 
«Формирование «зеленой» экономики, ускорение процесса цифровиза-
ции экономики, развитие человеческого потенциала, повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции, укрепление экспортных 
возможностей страны и улучшение качества социальных услуг являются 
приоритетными вопросами. 

Обеспечение устойчивого и ускоренного развития страны требует 
своевременного и всестороннего правового регулирования. Законода-
тельство должно постоянно совершенствоваться и идти в ногу с полити-
ческими, экономическими, социальными и культурными реформами» - 
отмечено в Послании.

1
 Вопросы юриспруденции, компьютерной лин-

гвистики, электронного правительства, цифровой экономики, основой 

                                                                                 
1 Послание Основателя мира и национального единства, Лидера нации – Президента Рес-

публики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан на 2024 год. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://khovar.tj/rus/2023/ 

12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-

napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/ Дата обращения: 28.12.2023 

https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/
https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/
https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/
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которых являются процессы электронных договорных отношений, Пра-
вительством Республики Таджикистан признаны приоритетными на-
правлениями научных и научно-технических исследований в Республике 
Таджикистан на 2021-2025 годы.

2
 

Научное исследование договора в науке гражданского права занимает 
без преувеличения одно из ведущих мест. Договор – это центральное сис-
темообразующее звено гражданских правовых отношений, которые состав-
ляют основной предмет гражданского права – имущественные отношения. 
Проблемам регулирования договорных отношений посвящены труды пред-
ставителей классической цивилистики – С.А.Муромцева, 
К.П.Победоносцева, Г.Ф.Шершеневича, советской правовой науки 
С.Н.Братуся, О.С.Иоффе, О.А.Красавчикова, В.А.Ойгензихта и других. Ин-
ститут договора в постсоветское время стал предметом детального научно-
практического изучения в капитальном труде профессоров Брагинского 
М.И. и Витрянского В.В. «Договорное право». В отечественной правовой 
литературе проблемы, связанные с электронным договором как одним из 
составляющих современной предпринимательской деятельности, раскрыты 
в работах проф. М.З.Рахимзода.

3
 Такое пристальное внимание цивилистики 

к договору вполне объяснимо: самым распространенным институтом граж-
данского права, имеющим широчайшее практическое применение, как бы-
ло отмечено, является институт договора. При таком обширном научном 
наследии, относящемся к институту договора, на первый взгляд, сложно 
внести в науку гражданского права что-либо новое, относящееся к институ-
ту договора. Со времен римского права институт договора являлся самым 
стабильным институтом, предопределяющим характер общественных от-
ношений, регулируемых гражданским правом, несмотря на многочислен-
ные смены форм правления и изменения социально-экономической жизни 
общества. Это наводило на мысль, что понятийный аппарат договора и об-
щие теоретические представления о нем прочны и неизменны. На самом же 
деле, современное состояние договорного права изобилует множеством не-
решенных теоретических правовых проблем. И практически все эти про-
блемы связаны с переходом экономики, предпринимательства и других 
сфер нашей жизни на электронный вид, опосредствованный появлением 
глобальной международной сети Интернет. Электронная цифровая эпоха, 
привнесенная Интернетом, полностью видоизменила облик правовых от-

                                                                                 
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26 сентября 2020 года «О 

приоритетных направлениях научных и научно-технических исследований в Республике 

Таджикистан на 2021-2025 годы». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5 Дата обращения: 05.04.2021 г. 
3 См.: Рахимзода М.З. Предпринимательская деятельность в Республике Таджикистан: 

теория и правовое регулирование. Монография. - Душанбе, 2018. – 392 с., Актуальные 

проблемы предпринимательского права в Республике Таджикистан. Монография. – Ду-

шанбе, 2019. – 557 с. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5
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ношений, в особенности в области гражданского права. Появилось новое, 
ранее не известное правовой науке нематериальное пространство, в кото-
ром совершаются действия, влекущие за собой конкретные правовые по-
следствия. И попытки применить к таким действиям постулаты и концепты 
классического гражданского права, оказываются безуспешными. В то же 
время электронный договор прочно вошел в коммерческий и предпринима-
тельский обиход, постепенно вытесняя предусмотренный Гражданским ко-
дексом письменный договор. Такие основополагающие понятия договор-
ных отношений, как «время», «место», «субъект» в виртуальном простран-
стве Интернета потеряли свой первоначальный смысл. 

В то же время деятельность в виртуальном пространстве Интерне-
та стала самым высокодоходным бизнесом, приносящим миллиардные 
прибыли при минимальном вложении средств. И такая деятельность со-
провождается как движением товара от одного собственника к другому, 
так и услугами, оказываемыми интернет-компаниями для продвижения 
этого товара. Такая деятельность юридически оформляется заключени-
ем сотен тысяч договоров гражданско-правового характера, правда, не в 
классическом понимании этого института, а в сильно измененных фор-

мах. В совокупности такие изменения входят в противоречие с постула-
тами классических гражданско-правовых институтов. И поэтому именно 
в таком ракурсе подробный научный анализ институтов гражданского 
права, особенно института электронного договора предстает перед ци-
вилистической наукой первостепенной необходимостью. Общественные 
отношения гражданско-правового характера в области Интернета стали 
настолько обширны, многоплановы, что ссылаться на «обычаи делового 
оборота» при правовом регулировании этих отношений уже явно недос-
таточно. Перед правовой наукой, особенно цивилистикой предстала на-
сущная задача теоретического осмысления целого комплекса граждан-
ско-правовых проблем, которые ставит Интернет. Это создание единой 
теории электронных правоотношений в целом, категориального аппара-
та обязательственного права, проблемы общих условий заключения и 
расторжения договоров в виртуальном пространстве, легитимации элек-
тронной формы договора, применения юрисдикционных норм, условий 
добросовестного выполнения обязательств по договорам и др. 

Таким образом, можно констатировать, что правовые подходы для 
решения проблем правового регулирования договорных отношений в сфере 

Интернета в целом не определены. Существующее нормативно-правовое 
регулирование правоотношений в Интернете, особенно гражданских, ли-
шено системности. Единой целостной, комплексной методологии правово-
го регулирования электронных договорных отношений в теории права нет. 
С другой стороны, наблюдается стремительный рост значимости этих от-
ношений во всех сферах человеческой деятельности. 
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Этим комплексом теоретических, правовых и практических проблем в 
области Интернета определена актуальность и важность избранной темы 
исследования. 

Степень изученности научной темы. Значительное количество на-
учных работ в области теоретического осмысления Интернета посвящено 
его информационной модели. Исследование же теоретических проблем до-
говорных отношений в Интернете практически не проводилось. В правовой 
науке Интернет до сегодняшнего дня воспринимается как технический 
коммуникационный комплекс, и по этой причине теоретические проблемы 
объективно существующих развитых договорных отношений в Интернете 
не стали предметом специального комплексного самостоятельного научно-
правового исследования, и в широком комплексном и концептуальном ас-
пекте ещё не изучались. 

На сегодняшний день проблеме научно-теоретического исследова-
ния договорных отношений в сфере Интернета частично посвящена од-
на глава единственной на сегодня научной работы С.В.Малахова «Граж-
данско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной 
сети Интернет».

4
 Однако ограниченный объем исследования не позво-

лил автору, находящемуся под парадигмическим давлением информаци-
онной модели Интернета, достаточно полно раскрыть правовые пробле-
мы правового регулирования договорных отношений в виртуальном 
пространстве Интернета. 

Отдельные аспекты договорных отношений, возникающих в ин-
тернет-пространстве, исследовались Н.А. Дмитрик

5
, А.В. Зажигалки-

ным
6
, Е.А. Казанцевым,

7
 И.В. Костюк,

8
 В.В. Кулаковой,

9
 Е.М. Макаро-

вой,
10

 О.В. Мозолиной,
11

 В.Ю. Моченовым,
12

 А.А. Нагаевой,
13

 И.В. Нев-

                                                                                 
4 См.: Малахов С.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компь-

ютерной сети Интернет: дис. … канд.юрид.наук. М.: 2001. – 170 с. 
5 См.: Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполне-

ния обязанностей с использованием сети Интернет: дисс. … канд.юр.наук: – М.: 2007. – 

213 с. 
6 См.: Зажигалкин А.В. Международно-правовое регулирование электронной коммерции: 

дис. … канд.юр.наук: – СПб., 2005. – 189 с. 
7 См.: Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, ослож-

ненных электронным элементом: дис. … канд.юр.наук: – Барнаул, 2007. – 200 с. 
8 См.: Костюк И.В. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли: авторефе-

рат дис. … канд.юр.наук: 12.00.03. – Казань, 2007. - 25 с. 
9 См.: Кулакова В.В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана: 

дис. … канд.филологич.наук: 10.01.10. – Душанбе, 2007. – 180 с. 
10 См.: Макарова Е.М. Проблемы правового регулирования использования Интернета в 

предпринимательской деятельности: автореферат дис. … канд.юр.наук: – М.: 2007 . – 22 с. 
11 См.: Мозолина О.В. Публично-правовые аспекты международного регулирования отно-

шений в Интернете: автореферат дис. … канд.юр.наук: – М.: 2008. – 20 с. 
12 См. : Моченов В.Ю. Правовое регулирование электронной торговли: автореферат дис. 

канд.юр.наук. – М.: 2006. – 26 с. 
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зоровым,
14

 С.В. Петровским,
15

 А.Ю. Рыковым,
16

 А.И. Савельевым,
17

 
В.И. Талимончик.

18
 

Несколько научных трудов были посвящены изучению составляющих 

самого Интернета – виртуальному пространству, доменным именам. Это 

работы Д.В.Грибанова,
19

 С.В.Маньшина,
20

 А.Г.Серго,
21

 Н.Н.Телешиной.
22

 

Примерно так же обстоит дело и с нормативной правовой базой регу-

лирования правоотношений в Интернете. Имеющиеся законы в основной 

своей массе регулируют информационный сегмент Интернета; для более 

широкого правового регулирования договорных отношений в Интернете 

нормативно-правовой аппарат ещё не создан. 

Таким образом, можно констатировать, что общий универсальный 

уровень теоретических обобщений темы, касающейся теоретико-

методологических проблем Интернета, на сегодня не достигнут. Несмотря 

на многократно возросший в последние годы научный интерес к теоретиче-

ским разработкам и всестороннему анализу гражданско-правовой состав-

ляющей Интернета, целостного и глубокого изучения электронных дого-

ворных отношений не проводилось. Проблемы объективно существующих 

развитых договорных отношений в Интернете не нашли научного осмыс-

ления, и предметом специального комплексного самостоятельного научно-

правового исследования не являлись. Конвенциональный характер право-

отношений в Интернете противоречит общепринятым правовым представ-

лениям о роли нормативного регулирования общественных отношений в 

жизни государства. 
                                                                                                                                                                               
13 См.: Нагаева А.А. Особенности договорных отношений в условиях электронного взаи-

модействия их участников: дис. … канд.юр.наук: – М.: 2006. – 208 с. 
14 См.: Невзоров И.В. Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой с использованием Интернет: автореф. дис. … канд.юр.наук: – СПб., 2010. – 

26 с. 
15 См.: Петровский С.В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: дис. … 

канд.юр.наук: – М.: 2002. – 170 с. 
16 См.: Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютер-

ной сети Интернет: дис.канд.юр.наук: М.: 2009. – 208 с. 
17 См.: Савельев А.И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и 

Интернет-провайдером в сети Интернет: автореферат дис. … канд.юр.наук: 12.00.03. - М.: 

2008. – 25 с. 
18 См.: Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере ин-

формации: автореферат дис. … доктора юрид.наук: 12.00.10. – СПб., 2013.- 53 с. 
19 См.: Грибанов Д.В. Правовое регулирование кибернетического пространства как сово-

купности информационных отношений: дис. … канд.юр.наук: Екатеринбург, 2003. – 227 с. 
20 См.: Маньшин С.В. Гражданско-правовое регулирование применения электронно-

цифровой подписи в сфере электронного обмена данными: автореферат дис. … канд. 

юр.наук: - М.: 2001. – 24 с. 
21 См.: Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. – М.: РГАИС. 2013. – 312 с. 
22 См.: Телешина Н.Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности 

государства: дис. … канд.юр.наук: Владимир, 2011. – 220 с. 
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Настоящее диссертационное исследование является первым ком-
плексным монографическим исследованием проблем договорных отноше-
ний в Интернете в постсоветском пространстве. В нем впервые в правовой 
науке предлагаются ранее не известные в юриспруденции решения об об-
щеправовой доктрине Интернета, доминантой в которых является граждан-
ское право, излагается новая в науке права теория амбивалентности Интер-
нета, методологические аспекты правового регулирования электронных до-
говорных отношений, новации в обязательственном и договорном праве в 
области Интернета. 

Связь исследования с программами и научной тематикой. Дис-
сертация подготовлена в рамках научно – исследовательских тем отдела ча-
стного права Института философии, политологии и права им. А. Баховад-
динова НАНТ «Развитие частно-правовых основ законодательства Респуб-
лики Таджикистан» для 2015-2019 годов и «Теория и практика правового 
регулирования частных отношений в Республике Таджикистан» для 2021-
2025 годов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель исследования состоит в разработке новой 
концепции – целостного научного представления о решении проблем пра-
вового регулирования договорных отношений в Интернете, с помощью ко-
торой будут определены подходы по совершенствованию теоретических и 
методологических подходов к изучению теории Интернета и его правовому 
регулированию. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели потребовало 
решения следующих задач: 

- проанализировать существующие понятия договора в гражданском 
праве; 

- изучить правовую природу договорных правоотношений, возни-
кающих в Интернете; 

- изучить основные принципы проблем правоприменения в Интернете; 
- выявить особенности договорных правоотношений в Интернете; 
- обосновать разделение изучения теории Интернета на две отдельные 

самостоятельные составляющие; 
- дать понятие электронного договора; 
- дать правовую характеристику договоров доступа в Интернет; 
- изучить правовое положение сторон договора доступа, определить 

правовой статус провайдера; 
- определить порядок заключения договора доступа и его существен-

ные условия; 
- проанализировать институт гражданско-правового договора, особен-

ности проявления различных элементов института договора в условиях 
виртуального пространства; 
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- исследовать понятие и основные виды электронных договоров в Ин-
тернете; 

- исследовать обязательственные правоотношения в виртуальном про-
странстве в области оказания услуг, определить особенности договоров 
безвозмездного оказания услуг в виртуальном пространстве; 

- обосновать создание новой подотрасли договорного права – элек-
тронного договорного права, дать определение предмета «электронное до-
говорное право»; 

- провести правовой анализ современной нормативно-правовой базы в 
области правового регулирования общественных отношений в Интернете, 
выявить пробелы в этой области регулирования общественных отношений. 

- представить предложения по совершенствованию законодательства в 
области правового регулирования Интернета. 

Объект исследования. Объектом настоящего диссертационного ис-
следования являются общественные отношения, связанные с гражданско-
правовыми договорами по доступу в глобальную сеть Интернет и в вирту-
альном пространстве, созданного Интернетом, нормативно-правовая база, 
регулирующая договорные отношения в области Интернета, гражданско-
правовые обязательства, вытекающие из таких договоров. 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 
явились действующие нормативные правовые акты, составляющие основу 
правового регулирования договорных отношений в Интернете, теоретиче-
ские исследования отечественных и зарубежных учёных в области теории 
Интернета, практика разрешения споров, связанных с договорами в вирту-
альном пространстве Интернета. 

Этапы, место и период исследования (исторические рамки иссле-
дования). Исторические рамки исследования охватывают период с момента 
появления Всемирной коммуникационной сети Интернет до сегодняшнего 
дня. Теоретическому анализу подвергнуты работы российских, зарубежных 
и отечественных ученых по проблеме договорных отношений в Интернете. 
Период диссертационного исследования охватывает 2014-2023 годы. 

Теоретические основы исследования. Теоретическая основа диссер-
тационного исследования состоит из четырех автономных групп научных 
источников. К первой группе относятся исследования по правовой природе 
Интернета. 

Ко второй группе относятся источники по проблемам правового регу-
лирования договорных отношений в Интернете. 

Третья группа источников состоит из работ, посвященных теоретиче-
ским проблемам договорного права. 

Четвертая, немногочисленная группа – это исследования, посвящен-
ные проблемам договорных отношений в сфере Интернета. 

Для всестороннего рассмотрения и анализа проблемы договорных от-
ношений неоценимую помощь оказали труды ученых по общей теории 
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права – С.С.Алексеева, В.Д.Зорькина, С.Ф.Кечекьяна, Н.И.Матузова, 
А.В.Малько, М.Н.Марченко, В.С.Нерсесянца, Ю.А.Тихомирова, М.Д.Ша-
ргородского, Л.С.Явича, В.Ф.Яковлева. Для исследования общенаучных 
проблем темы диссертационного исследования автор пользовался трудами 
таких ученых, как П.Винья, М.Кейси, М.Кастельс, Т.Кун, В.П.Малахов, 
В.В.Налимов, И.Пригожин, Г.И.Рузавин, В.С.Степин. 

В процессе диссертационного исследования изучены фундаменталь-
ные труды отечественных и зарубежных ученых-цивилистов дореволюци-
онной школы области теории гражданских правоотношений – Ю.С.Гамба-
рова, Н.М.Коркунова, Е.Н.Трубецкого, Д.И.Мейера, Л.И.Петражицкого, 
К.П.Победоносцева, И.А.Покровского, Ф.В.Тарановского, Г.Ф.Шерше-
невича, В.М.Хвостова и других. Эти труды послужили основой для научно-
го анализа исследуемой проблемы. 

Широко использованы теоретические исследования советских ученых 
– специалистов гражданского права – М.М.Агаркова, С.И. Аскназия, 
В.А.Белова, С.Н.Братуся, М.И.Брагинского, В.В.Витрянского, А.Г.Диденко, 
О.С.Иоффе, В.И.Камышанского, С.Ф.Кечекьяна, О.А.Красавчикова, 
Р.З.Лившиц, В.П.Мозолина, И.Б.Новицкого, А.Г.Певзнера, А.П.Сергеева, 
М.К.Сулейменова, Е.А.Суханова, Ю.К.Толстого, Р.О.Халфиной. 

Для разработки методологических подходов к выбору новой парадиг-
мы теории Интернета были изучены научные работы перечисленных выше 
теоретиков информационного права – И.Л.Бачило, М.С.Дашяна, 
Л.В.Голоскокова, В.А.Копылова, В.Б.Наумова, И.М.Рассолова, А.А.Тедеева, 
А.В.Шамраева, а также исследования других авторов по частным аспектам 
правового регулирования договорных отношений в сфере Интернета. 

В работе над диссертационным исследованием, при анализе как об-
щетеоретических, так и специальных институтов гражданского права, та-
ких, как предпринимательское право, вопросы личного информационного 
права, международного частного права, значительную помощь оказали на-
учные труды отечественных специалистов в области гражданского права 
Д.Р.Джалилова,

23
 Ш.К.Гаюрова,

24
 Ш.М.Исмаилова,

25
 В.А.Ойгензихта,

26
 

У.А.Меликова,
27

 М.З.Рахимзода,
28

 Д.Ш.Сангинова.
29

 

                                                                                 
23 См: Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. – Ду-

шанбе, 1962. – 40 с. 
24 См.: Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-

правового регулирования в Республике Таджикистан: монография – М.: Спутник, 2010. – 

361 с. 
25 См.: Исмаилов Ш.М. Модернизация экономики: экономико-правовые проблемы иннова-

ционного предпринимательства в Таджикистане. - Предпринимательское право. М.: 2014, 

№ 3. – С. 29-34. 
26 См.: Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. – Ду-

шанбе, 1984. – 128 с. 
27 См.: Меликов У.А. Правовой режим объектов граждански прав в Интернете. – Душанбе, 

Эр-граф, 2017. – 242 с. 
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Анализ теоретической базы Интернета, основанная на трудах указан-
ных ученых, показал, что современная правовая доктрина для изучения 
проблем договорных отношений в Интернете не совершенна. В целом на-
учные исследования Интернета до сегодняшнего дня ведутся по традици-
онным теоретическим моделям классической науки, которые конструктив-
но понятны, обладают ясной структурой и заданным по определению четко 
прописанным набором свойств, что делает их аналитически прозрачными. 

Исследование эволюции теории Интернета показало, что очень трудно 
сразу создать одну стройную теорию, которая описывала бы весь Интернет. 
По этой причине сегодня вместо этого Интернет делится на части, и строят-
ся частные теории. Каждая из них описывает один ограниченный сегмент 
Интернета, и делает выводы, пренебрегая влиянием остальных составляю-
щих Интернета. Возможно, такой путь исследований приемлем в естест-
венных науках. Также возможно, что на начальном этапе изучения Интер-
нета правовой наукой мы бы могли допустить сегментарное исследование 
Интернета, поскольку целостная его картина, даже в техническом аспекте, 
нам была ещё неведома. Однако если мы сегодня и далее будем пытаться 
сохранять существующую архитектонику теории Интернета, в будущем мы 
войдем в правовой тупик. 

Методологические основы исследования составлены из системного 
подхода к теоретическим проблемам правового регулирования договорных 
отношений в Интернете в широком правовом аспекте. Такой подход позво-
лил выявить теоретико-методологические основы исследования этих про-
блем, и раскрыть основные правовые формы его реализации. Общенаучные 
и специальные методы познания социально-правовой действительности, 
такие, как диалектический, системный, сравнительно-правовой, формаль-
но-юридический, аналитический, междисциплинарный, примененные при 
исследованиях, позволили рассмотреть объект исследования в более широ-
ком научно-теоретическом плане, чем это предлагалось ранее в рамках од-
ной научной дисциплины. Выбор указанных методов исследования позво-
лил автору исследовать анализируемые проблемы в их взаимосвязи и взаи-
мозависимости как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. Так, 
сравнительный метод стал основой исследования нормативной базы стран 
СНГ и Таджикистана в области Интернета, формально-юридический метод 
применялся в процессе формулирования авторских дефиниций электронно-
го договорного права и понятия гражданских правоотношений, междисци-
плинарный метод дал возможность рассмотреть феномен виртуального 
пространства с более широких научных позиций. 
                                                                                                                                                                               
28 См.: Рахимзода М.З. Актуальные проблемы предпринимательского права в Республике 

Таджикистан. Монография. – Душанбе. «Дониш», 2023. – 557 с. 
29 См.: Сангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятель-

ности по оказанию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан. – автореф. 

дис. … д-ра юрид.наук: Душанбе, 2019. – 51 с. 
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Эмпирические предпосылки. Эмпирическими предпосылками яви-
лись материалы судебной практики по исследуемой проблеме, договоры с 
провайдерами, непосредственно касающиеся темы исследования. Так, бы-
ли изучены исковые производства судов общей юрисдикции и экономи-
ческого суда по вопросам, касающимся темы исследования, а также до-

говоры интернет-провайдеров с физическими лицами по оказанию услуг 
доступа в сеть Интернет, а также обобщения материалов сайтов Интер-
нета: mail.aport.ru, Ibwam.saturn.tj, www.agroinvestbank.tj, www.org.com., 
ua bbcrussian.com, Google.ru, Mail.ru, yandex.com, hotmail.com, gmail.com, 
rambler.ru, filesearch.ru, tit.by, echo.msk.ru/auth/vkontakte, 
wikipedia.org/w/index, proza.ru/about/dogovor.html, youtube.com/t/terms, 
odnoklassniki.ru, facebook.com/legal/terms, wikipedia.org и других по ис-
следуемой проблеме. 

Научная новизна исследования. Диссертация является научным мо-
нографическим исследованием, в котором представлена новая концепция 
проблемы правового регулирования договорных отношений в глобальной 
международной коммуникационной сети Интернет. Она основана на пред-
лагаемой диссертантом новой теории – теории амбивалентности Интерне-
та, в соответствии с которой договорные отношения в Интернете разделены 
на две категории в зависимости от их пространственной локализации. Это 
может использовано при определении подходов к правовому регулирова-
нию Интернета. 

В диссертации впервые на теоретико-методологическом уровне пред-
ложено введение в теорию гражданского права новой подотрасли института 
договора – электронного договорного права. Новизна работы состоит в 
комплексном подходе к исследованию проблемы правового регулирования 
договорных отношений в Интернете, введению в теорию гражданского 
права нового взгляда на теорию договорных отношений и понятийного ап-
парата института обязательственных правоотношений, связанного с Интер-
нетом. Это приводит к изменению ряда классических теоретико-правовых 
представлений в области гражданского права, в особенности в области ин-
ститута договора. В работе представлен ряд новых дефиниций основных 
категорий теории договорного права в Интернете. 

Положения, выносимые на защиту. Признаками научной новизны 
обладают нижеперечисленные результаты, полученные автором в результа-
те диссертационного исследования, которые выносятся на защиту: 

I. Предложения теоретического характера: 
1. На основании анализа основных элементов гражданско-правового 

договора, имеющихся в теории гражданского права, дано определение элек-
тронного договора: электронным договором признается соглашение двух 
или более лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства Интер-
нета, зафиксированное на материальных носителях компьютеров, и направ-

http://www.org.com/
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ru/thread.jspa?forumID=15595
http://www.mail.ru/
http://www.gmail.com/
http://www.filesearch.ru/
http://proza.ru/about/dogovor.html
http://www.youtube.com/t/terms
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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ленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных граждан-
ских прав и обязанностей. 

2. Сделан вывод о двойственной природе договорных отношений в 
Интернете. В результате предложена новая научная теория Интернета под 
названием «теория амбивалентности Интернета», наиболее точно выра-
жающая характер договорных отношений в Интернете. В соответствии с 
теорией амбивалентности, правоотношения в Интернете происходят в 
двух разных правовых пространствах – физическом и виртуальном. Это 
связано с амбивалентной (двойственной) природой Интернета. Такая 
двойственность требует наличия двух различных регулятивных систем в 
зависимости от того, в каком правовом пространстве проистекают право-
отношения. Договорные отношения в области Интернета, происходящие в 
физическом пространстве, относятся к договорным правоотношениям по 
доступу к сети Интернет. Регулятивной системой таких правоотношений 
являются совокупность частноправовых и публично-правовых отноше-
ний. Договорные отношения в области Интернета, происходящие в вирту-
альном пространстве, относятся к договорным правоотношениям непо-
средственно в сети Интернет. Регулятивной системой таких правоотно-
шений являются общие начала правоотношений, основанные на правовом 
обычае и презумпции правосубъектности. В основном эти правоотноше-
ния носят конвенциональный характер. 

3. На основе анализа виртуального пространства и общетеоретиче-
ских положений о субъекте права, обоснован теоретический вывод о кон-
венциональном характере договорных отношений в виртуальном простран-
стве Интернета, которые предполагают презумпцию правосубъектности 
участника договорных отношений в Интернете. В силу особенностей, «вир-
туальности» отношений в Интернете идентификация субъекта, вступающе-
го в договорные отношения, представляет определенные трудности. Кон-
венциональные отношения в Интернете предполагают, что в виртуальном 
пространстве равенство и дееспособность субъектов, вступающих в элек-
тронные отношения по поводу имущественных и личных неимуществен-
ных благ, предполагается до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, 
либо не будет доказано обратное. 

4. Исследованием института субъекта договорных отношений в вир-
туальном пространстве Интернета выявлены новые теоретические положе-
ния, касающиеся фигуры субъекта договора в Интернете. Установлено, что 
в виртуальном пространстве Интернета стороной договора может высту-
пить не физическое или юридическое лицо, как это утверждалось в теории 
субъекта права, а компьютерная программа, выполняющая роль стороны 
договора. По этим основаниям, в договорное право предлагается ввести но-
вое понятие «электронный субъект права». 

5. На основании теории амбивалентности Интернета предложен мето-
дологический подход к классификации гражданских договоров в сфере Ин-
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тернета, включающий в себя договоры в области Интернета в реальном фи-
зическом пространстве, и договоры в виртуальном пространстве; последние 
предложено разделить на три группы в зависимости от их правовых харак-
теристик: 1) договоры, связанные с доступом в компьютерную сеть, но со-
вершаемые в виртуальном пространстве; 2) традиционные гражданские до-
говоры, имеющие электронную форму; 3) договоры по поводу объектов, 
создаваемых в виртуальном пространстве. 

6. В диссертации обосновано, что теоретическая установка об инфор-
мации как единственном объекте правоотношений в Интернете не соответ-
ствует современному уровню развития правоотношений в Интернете. 
Обосновано новое в науке права теоретическое положение о наличии вещ-
но-правовых отношений в Интернете. В связи с появлением и активным 
функционированием в виртуальном пространстве криптовалюты, то есть 
электронных денег, в виртуальном пространстве существуют не только обя-
зательственные правоотношения, как утверждалось ранее, но и появились и 
прочно закрепились и вещно-правовые отношения. 

7. Поскольку в рамках диссертационного исследования установлено, 
что такие основополагающие понятия договорных отношений, как «время», 
«место», «субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой 
первоначальный смысл, предлагается в институт договора ввести новую 
подотрасль - «Электронное договорное право». 

В рамках концепта «электронное договорное право» возможно созда-
ние единой теории электронных договорных отношений в целом. Также бу-
дет возможен научно-теоретический анализ электронного документа, субъ-
ектов электронного договора, момента возникновения прав и обязанностей 
по электронному договору и других составляющих электронных договор-
ных отношений. И поскольку все договоры, заключенные в электронной 
форме, в той или иной степени связаны с Интернетом, электронное дого-
ворное право можно определить как область договорных отношений в вир-
туальном пространстве Интернета. 

8. Обосновано создание понятийного аппарата электронного договор-
ного права. Под электронным договорным правом следует понимать подот-
расль договорного права со своим специфическим предметом регулирова-
ния, отличающиеся юридически значимыми особенностями от собственно-
го договорного права формой и субъектно-объектными категориями. Пред-
метом электронного договорного права являются договорные отношения, 
возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся исключительно в вирту-
альном пространстве, имеющие электронную форму и специфический 
субъект. 

II. Предложения практического характера: 
9. В диссертации обосновывается, что у Интернета как технической 

системы и виртуального пространства как производного этой системы раз-
ные предметные области правового регулирования. Область технической 
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системы регулируется совокупностью частноправовых и публично-
правовых отношений, область виртуального пространства – исключительно 
частноправовыми методами. Поэтому эти области требуют разного норма-
тивного обеспечения. И в предложенном виде – разделения их на отдельные 
составные части, научные правовые исследования в области теории Интер-
нета приобретают системность, логическую последовательность и инсти-
туциональную целостность. 

10. Предложено определение гражданских правоотношений в вирту-
альном пространстве Интернета. На основании изучения специфики объ-
ектно-субъектного состава правоотношений в виртуальной среде, обосно-
вано, что гражданские правоотношения в виртуальном пространстве Ин-
тернета – это взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными 
правами и обязанностями по поводу удовлетворения определенного инте-
реса, которые возникают, изменяются и прекращаются только в виртуаль-
ном пространстве Интернета, и возможны только способом электронного 
обмена информацией. 

11. В результате анализа обязательственных правоотношений в вирту-
альном пространстве выявлены особенности институтов обязательственно-
го права в Интернете как вида электронных гражданских правоотношений. 
В рамках этого исследования даны авторские определения обязательства: 
Обязательство по доступу к сети Интернет – это гражданское правоотно-
шение в физическом пространстве, связанное с доступом к сети Интернет, а 
также в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – 
кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совершения 
определенного действия, либо воздержаться от совершения какого-либо 
действия. Обязательства непосредственно в виртуальном пространстве Ин-
тернета – это гражданское правоотношение синаллагматического характера, 
в силу которого каждая из сторон получает право требования в отношении 
другой стороны в обмен на принятые на себя обязанности. 

12. В диссертации по результатам анализа институтов обязательствен-
ного права описывается новый, не известный в теории гражданского права 
договор о безвозмездном оказании услуг в Интернете. Предложено автор-
ское определение этого договора как двустороннего, консенсуального, си-
наллагматического и безвозмездного договора, согласно которому исполни-
тель обязуется по заданию заказчика безвозмездно оказать услугу в вирту-
альном пространстве Интернета, не имеющую вещественной формы, а за-
казчик взамен получаемой услуги обязуется не совершать на выделенной 
ему web-странице определенных действий, противоречащих общей кон-
цепции компании. Предложено авторское определение договора по безвоз-
мездному оказанию услуг в Интернете как гражданского правоотношения в 
виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – пользо-
ватель имеет право требовать от другого лица – компании совершения како-
го-либо действия (предоставления услуг), а компания имеет право требо-
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вать от пользователя совершения определенного действия (регистрации), 
либо воздержаться от совершения какого-либо действия. 

13. На основании исследования совершаемых в виртуальном про-
странстве Интернета договоров, указаны их принципиальные различия от 
договоров, совершаемых в реальном мире. Выявлены особенности догово-
ров: они совершены в нематериальном пространстве, субъекты не иденти-
фицированы, форма договора – электронная, взаиморасчеты совершены 
электронным эквивалентом. Смена письменной формы договора на элек-
тронный вид в правовой науке в теоретическом плане не обоснована. Дана 
теоретическая и правовая характеристика договоров в Интернете. Основной 
правовой принцип Интернета состоит в том, что стороны не вправе ставить 
под сомнение законность и действительность договора только на том осно-
вании, что он совершен электронным способом и в виртуальном простран-
стве. Однако эти фактические обстоятельства теоретически не проработа-
ны, и не урегулированы нормами позитивного права. В рамках исследова-
ния предложено нормативное решение этой проблемы. 

14. Конвенциональный характер взаимоотношений в виртуальном 
пространстве Интернета распространяется и на процесс договорных отно-
шений между субъектами. В этой связи правила регулирования этих отно-
шений носят квазинормативный характер, поскольку действующее законо-
дательство в области регулирования договорных отношений в виртуальном 
пространстве Интернета построено на принципах регулирования правовых 
отношений в физическом пространстве. 

15. Анализ нормативной базы правового регулирования гражданских 
договоров в сфере Интернета позволил сделать вывод об отсутствии в сис-
теме отечественного законодательства нормативных актов, прямо и непо-
средственно регулирующих такие развитые общественные отношения, ка-
кими являются договоры в сфере Интернета. Предложены конкретные нор-
мативные проекты дополнений к действующему законодательству, а также 
проект комплексного Закона «О правовом регулировании Интернета». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре-
тические положения и выводы диссертационного исследования широко ис-
пользуются другими исследователями стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан, 
Украина, Российская Федерация) при дальнейшей разработке отдельных 
теоретических аспектов правового регулирования Интернета в диссертаци-
ях и научных статьях, и применяются при законотворческой деятельности в 
законодательных органах. Так, отдельные положения диссертационного ис-
следования в виде статей «Интернет-право. Анализ явления» и «Граждан-
ско-правовые обязательства в Интернете» размещены в Бюллетене Парла-
ментской библиотеки Российской Федерации. Бюллетень содержит библио-
графическую информацию о книгах и статьях из журналов в помощь зако-
нотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федера-
ции (сайт parlib.duma.gov.ru). 
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Теоретические положения, выводы и рекомендации, сформулирован-
ные на основе диссертационного исследования, могут быть использованы 
при совершенствовании законодательства в области Интернета, в качестве 
методологической базы для дальнейших научных разработок теоретиче-
ских проблем Интернета, при преподавании курсов гражданского права. 

Степень достоверности результатов. Достоверность и обоснован-
ность научных результатов диссертационного исследования подтверждена 
научной аргументированностью исходных теоретических положений. Ре-
зультаты исследования получены на основании изучения общетеоретиче-
ских положений об институте договора, сравнительного анализа современ-
ных научных положений о сущности договорных правоотношений с теоре-
тико-методологическими положениями изучения феномена Интернета. Все 
научные положения и выводы обоснованы применением системного подхо-
да к изучению теоретических проблем Интернета в широком гражданско-
правовом аспекте. Такой подход позволил выявить теоретико-
методологические основы исследования этих проблем, и раскрыть основ-
ные правовые формы его реализации. Применение общенаучных и специ-
альных методов познания, таких как диалектический, системный, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический, аналитический, позволили рас-
смотреть объект исследования в более широком научно-теоретическом пла-
не, чем предлагалось ранее в рамках одной научной дисциплины. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Со-
держание диссертационной работы Абдуджалилова Абдуджабара соответ-
ствует паспорту специальности 12.00.03 – гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право; международное частное право, утвер-
жденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 
Таджикистан. В работе предложены новые теоретические направления изу-
чения Интернета, исследованы актуальные проблемы договорных правоот-
ношений в области Интернета. Основные идеи, имеющие теоретическую и 
практическую значимость, положения, выносимые на защиту, выводы и 
обобщения, практические рекомендации могут иметь существенное значе-
ние для развития и совершенствования гражданского законодательства Рес-
публики Таджикистан в сфере Интернета. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 
самостоятельно выполненным научным монографическим исследовани-
ем, результаты которого получены соискателем лично. В диссертации 
представлена новая концепция проблемы правового регулирования дого-
ворных отношений в глобальной международной коммуникационной сети 
Интернет. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты дис-
сертационного исследования прошли апробацию при обсуждении моно-
графий и диссертации на заседаниях отдела частного права Института фи-
лософии, политологии и права Национальной академии наук Республики 
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Таджикистан. Теоретические выводы диссертации докладывались автором 
и обсуждались на следующих конференциях: 

а) международные: 
- Международной научно-практической конференции в рамках еже-

годных цивилистических чтений «Добросовестность в гражданском праве», 
посвященная 20-летию Гражданского кодекса Республики Казахстан, со 
статьей «Принцип добросовестности правоотношений в Интернете», Алма-
ты, 22-23 мая 2014 г.; 

- Совместной XV Ежегодной международной научно-практической 
конференции юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и VII 
Международная научно-практическая конференция «Судебная реформа в 
России: прошлое, настоящее, будущее» (Кутафинские чтения) Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, со стать-
ей «Договор оказания безвозмездных услуг в Интернете: теория и практи-
ка», Москва, 25-27 ноября 2014 г.; 

- Международной научно-практической конференции «Информаци-
онное право: актуальные проблемы теории и практики» в рамках II Мос-
ковского юридического форума «Государственный суверенитет и верховен-
ство права: международное и национальное измерения». МГЮА им. О.Е. 
Кутафина со статьей «Информационная парадигма Интернета: проблемы 
методологии», Москва, 2- 4.04.2015 г; 

- Международной научно-практической конференции в рамках еже-
годных цивилистических чтений «Юридические факты как основания воз-
никновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений», со 
статьей «Юридический факт в Интернете», Алматы, 21 – 22 мая 2015 г; 

- Международной научно-практической конференции «Роль РТСУ в 
ста-новлении и развитии науки и инновационного образования в РТ», со 
статьей «Совершенствование законодательства Республики Таджикистан в 
сфере Интернета: состояние, проблемы и перспективы», Душанбе, 2016 г.; 

- V Международной научно-практической конференции «Националь-
ная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тен-
денций и перспектив развития» со статьей «К вопросу об объектах граж-
данских правоотношений в Интернете», Душанбе, 2017 г.; 

- VI Международной научно-практической конференции «Развитие 
юридической науки в современных условиях: теория и практика», со стать-
ей «Условия заключения договора в Интернете», Душанбе, 2018 г. 

б) республиканские: 
- Республиканской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы гражданского права в Республике Таджикистан», со статьей «Гра-
жданские правоотношения: современный взгляд на проблему», Душанбе, 
2019 г.; 

- Республиканской научно-практической конференции Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои ҳуқуқ дар давраи истиқлолият» со 
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статьей «Конституция Республики Таджикистан как источник частного 
права», Душанбе, 2019 г.; 

- Республиканской научно-практической конференции на тему: «Раз-
витие законодательства в области интеллектуальной собственности», с док-
ладом «К вопросу о защите интеллектуальной собственности в Интернете», 
Душанбе, 2020 г; 

- Республиканской научно-практической конференции “Актуальные 
проблемы экономики и права в условиях глобализации”, посвященной 30-
летию независимости Таджикистана, со статьей “Развитие гражданского и 
предпринимательского права на современном этапе: аспект Интернета”, 
Душанбе, 2021 г.; 

- Республиканской научно-практической конференции (круглого сто-
ла) “Рушди ќонунгузории хусусии Љумњурии Тољикистон дар даврони 
соњибистиќлолї”, посвященного 30-летию независимости Таджикистана со 
статьей “Электронный договор: новая реальность и старые подходы к про-
блеме», Душанбе, 2022 г., 

- Республиканской научно-практической конференции “Самаранокии 
татбиќи њуќуќ хамчун омили тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї” со 
статьей “Право и цифровые технологии: грани правового регулирования», 
Душанбе, 2022 г.; 

- Республиканской научно-теоретической конференции на тему “Ме-
тодология правового регулирования новых общественных отношений: тео-
рия и практика” со статьей “Отличие формы электронного договора от 
письменной формы», Душанбе, 2022 г. и других научных форумах. 

Практические рекомендации по нормативному обеспечению Интерне-
та были использованы при подготовке проекта комплексного Закона «О 
правовом регулировании Интернета», предложенного в Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Практические рекомендации по нормативному обеспечению Интерне-
та были использованы при подготовке проекта комплексного Закона «О 
правовом регулировании Интернета», предложенного в Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Публикации по теме диссертации. Основные научные выводы, 
предложения и рекомендации, сформулированные в диссертационном 
исследовании, отражены в четырех монографиях, 102 научных публика-
циях автора в различных научных изданиях в Республике Таджикистан, 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федера-
ции, в том числе 55 из них – в ведущих рецензируемых журналах из Пе-
речня ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Минобрнауки 
Российской Федерации для публикации результатов диссертации на со-
искание научной степени доктора юридических наук. Общий объем 
опубликованного научного материала по теме диссертации составляет 
свыше 134 п/л. 
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Структура и объем диссертации обусловлена стремлением раскрыть 
тему диссертационного исследования. Диссертация состоит из перечня со-
кращений, введения, пяти глав, девятнадцати параграфов, заключения, спи-
ска использованной литературы, предложений. Общий объем диссертации 
составляет 365 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле-

дования, степень её разработанности, определены цели, задачи и предмет 
исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защи-
ту, научная новизна и практическая значимость полученных результатов ис-
следования. 

Первая глава работы «Договор в гражданском праве и правовая 
природа Интернета» посвящена понятию договора в гражданском праве, 
вопросам правовой природы правоотношений в Интернете, проблемам 
применения права в Интернете, вещным правам и особенностям договор-
ных правоотношений в Интернете. Здесь же приведены основные положе-
ния теории амбивалентности Интернета, 

Первый параграф первой главы «Понятие договора в гражданском 

праве» посвящен анализу общетеоретических проблем договора в граж-
данском праве. Дается обзор теоретических представлений об институте 
договора, проведен анализ научных точек зрения относительно договорного 
права. Обосновано, что основные теоретические положения института до-
говора в гражданском праве послужат концептуальной основой для даль-
нейшего теоретико-методологического изучения договора в свете новых 

реалий – внедрения в практику договорных отношений возможностей гло-
бальной сети Интернет. 

Во втором параграфе первой главы «Правовая природа правоот-
ношений, возникающих в Интернете» рассмотрены теоретические поло-
жения проблемы правоотношений, и дано определение правоотношений в 
Интернете. 

Анализ развития понятия правоотношения в юридической, осо-
бенно в цивилистической науке, выявил общие тенденции выбора мето-
дологии к определению понятия гражданских правоотношений в раз-
личных исторических этапах развития науки. Эти тенденции дают нам 
возможность построения теоретической модели гражданских правоот-
ношений в Интернете как новом правовом феномене. Для этого необхо-
димо создать так называемый понятийный аппарат, посредством которо-
го созданная теоретическая модель исследования приобретает легитим-
ность. Первым звеном в этом понятийном аппарате является определе-
ние исследуемого явления, в данном случае – гражданских правоотно-
шений в Интернете. Определение гражданских правоотношений в Ин-



21 

тернете тем самым послужит основой институализации теоретической 
модели исследования. 

Достаточно большая часть гражданских правоотношений в Интернете 
находится в противоречии с постулатами позитивного права. Как пример 
можно привести противоречие существующей электронной формы догово-

ра в Интернете с нормативными установками об обязательной письменной 
форме, отраженном на материальном (бумажном) носителе, безвозмездное 
оказание услуг пользователям социальных сетей интернет-компаниями, ко-
гда такой вид услуг со времен римского права считается возмездным и пр. 
И в этом аспекте определение правоотношения как «общественного отно-
шения, урегулированного нормами права», т.е. материальный подход, при 
экстраполяции в область Интернета, оказывается неприменимым. 

Для характеристики гражданских правоотношений в виртуальном 
пространстве Интернета свойственны признаки как естественно-правовой 
концепции (правоотношения возникают до появления законов), так и по-
зитивистской концепции (правоотношения образуются на основе право-
вых норм). Поэтому при конструировании дефиниции гражданских пра-
воотношений в виртуальном пространстве Интернета нужно исходить из 
того, что не все отношения в этом пространстве урегулированы правовы-
ми нормами. По этой причине, для выполнения поставленной задачи под-
ход, основанный на позитивистских концептах, т.е. материальный подход 
(правоотношение – отношение) оказывается неприемлемым. Более реали-

стичным представляется формальный подход к определению сути право-
отношения в виртуальном пространстве Интернета (правоотношение – 
модель), который отражает современные тенденции развития теории пра-
воотношений в целом. 

С учетом перечисленных оснований, понятие гражданских правоот-
ношений в виртуальном пространстве Интернета может быть определено в 
следующем виде: 

«Гражданские правоотношения в Интернете – это взаимосвязь 

равных субъектов права, наделенных взаимными правами и обязанно-

стями по поводу удовлетворения определенного интереса, и разделены 

на две части. Первая – это гражданские правоотношения, связанные с 

доступом в сеть Интернет, при котором удовлетворение интереса со-

стоит в предоставлении субъекту права возможности доступа в вирту-

альное пространство. 
Вторая – это гражданские правоотношения в виртуальном про-

странстве Интернета, под которым подразумевается презумптивная 

взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными права-
ми и обязанностями по поводу удовлетворения определенного интере-
са, которые возникают, изменяются и прекращаются только в вирту-
альном пространстве Интернета, и осуществляются только способом 
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электронного обмена информацией. Равные права и обязанности субъ-
ектов права при этом установлены конвенционально». 

Третий параграф первой главы «Проблема правоприменения в Ин-
тернете: основные принципы» посвящен основным принципам применения 
права в Интернете. 

Практика работы в Интернете показывает, что стремление применить 
классические правовые институты к правовым явлениям, проистекающим в 
Интернете, приводят к отрицательным правовым результатам. Архитектура 
сети Интернет либо ломает некоторые классические правовые концепты 
(например, концепт суверенитета), либо ставит перед иными институтами 
задачу совершенствования их понятийного аппарата (институт договора в 
электронном виде и пр.). Нахождение субъектов правоотношений под 
юрисдикцией разных правовых систем, всеобъемлющий характер услуг, 
оказываемых одновременно миллионам потребителей Интернета, требуют 
новых теоретических и нормативных подходов к их правовой легитимации. 
Но поскольку такие подходы не определены и нормативно не разработаны, 
сегодня вместо теоретического осмысления и нормативного урегулирова-
ния правоотношений в сфере Интернета, действует «Единая политика раз-
решения споров». 

Интернет полифункционален, и в рамках этой полифункциональности 
он приобретает в каждом отдельном случае абсолютно разные характери-
стики в зависимости от тех конкретных общественных отношений, которые 
он выражает в рамках одной конкретной функции. В нашем случае Интер-
нет интересен только с точки зрения современного права, в первую очередь 
в гражданско-правовом аспекте, поскольку отношения гражданско-
правового характера в Интернете наблюдаются повсеместно. Итак, если мы 
имеем в виду Интернет строго как объединение сетей (буквальное воспри-
ятие термина, или же, «грамматическое» его толкование), правовому регу-
лированию подвергнут только сегмент о правилах доступа в Интернет через 
гражданско-правовой договор с провайдером. Если же Интернет восприни-
мается как функциональный инструмент экономической деятельности, 
здесь имеются отдельные нормативно установленные правила по защите 
информации, электронной коммерции, электронной цифровой подписи, ко-
торые не затрагивают техническую часть сети. Точно таким же образом не 
затрагивают техническую часть Интернета совершаемые в виртуальном 
пространстве преступления или административные правонарушения. В 
этом случае Интернет служит либо средством совершения противоправных 
действий, либо эти действия совершаются в виртуальном пространстве. Как 
политический, философский или же социокультурный компонент совре-
менной жизни Интернет вообще выпадает из правового поля. 

Таким образом, если задаться целью постановки проблемы правового 
регулирования Интернета в целом, мы должны признать необходимость 
правового регулирования всего спектра общественных отношений, проис-
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текающих в виртуальном пространстве Интернета, что само по себе невоз-
можно ни теоретически, ни практически. Правового регулирования Интер-
нета в целом в действительности нет. Есть сегменты, которые нуждаются в 
таком регулировании, и есть сегменты, не требующие правового контроля. 
В тех же областях, где регулирование общественных отношений уже имеет 
нормативный правовой характер (заключение договоров гражданско-
правового характера, представление услуг в социальных сетях и др.) законы 
и нормативные предписания не адаптированы к виртуальному электронно-
му миру. Иначе говоря, право реального мира в виртуальном пространстве 
попросту не действует. К примеру, практически все действия субъектов 
права в виртуальном пространстве имеют юридическое значение, и это са-
мо по себе является основанием для возникновения юридических фактов. 
Для вхождения в виртуальное пространство и получения доступа к Интер-
нету пользователь в обязательном порядке заключает договор с провайде-
ром. И в виртуальном пространстве Интернета для доступа в определенную 
сеть (Mail.ru, например), также необходимо заключить договор с интернет-
компанией. А договор в гражданском праве, как известно, является основа-
нием для возникновения обязательства. Но если в первом случае договор 
заключается в физическом пространстве, и основан на реальной правовой 
базе, то во втором случае правовое регулирование этих юридических фак-
тов достаточно затруднительно, порой невозможно из-за отсутствия право-
вых векторов, теоретических положений, которые для виртуального про-
странства не созданы, а существующие непригодны для применения. В 
этих областях действуют конвенционально установленные отношения, под-
падающие в некотором смысле под понятие «обычай делового оборота». 

В четвертом параграфе первой главы «Вещные права в Интернете» 
рассмотрено новое с точки зрения правовой науки явление – появление 
вещных прав в Интернете. 

Институт вещного права был сформирован ещё римскими юристами. 
По римскому праву, «Вещное право регулирует отношения между людьми 
по поводу вещей: формы принадлежности вещей отдельным лицам или 
группам лиц и способу установления общезначимого господства над веща-
ми. Модельным и наиболее полным правом на вещь является право собст-
венности (dominium). Собственника отличает абсолютная правовая позиция 
по отношению к вещи: в процессе о праве на вещь как таковой (in rem) он в 
принципе сильнее любого третьего лица. Сказать про вещь, что она при-
надлежит ему (meum esse aio) может только собственник».

30
 Таким образом, 

из вещного права вытекает второе – право собственности, одно из крае-

угольных камней цивилистики, поскольку ещё со времен римской юрис-
пруденции право собственности было основным предметом правового ре-
гулирования. 
                                                                                 
30 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2003. – С. 370. 
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Статья 149 Гражданского кодекса Республики Таджикистан относит 
вещи и деньги к объектам гражданских прав. 

В экономическом значении деньги – это общепризнанное средство 
платежа, которое принимается в обмен на товары и услуги. Средство пла-
тежа – это наиболее существенная характеристика денег, признаваемая все-
ми в обществе. В гражданском праве деньги относятся к движимым вещам, 
определяемым родовыми признаками. Главной функцией денег в граждан-
ском праве также признается то, что они являются средством платежа. Для 
поддержания данного свойства денег публичная власть не только устанав-
ливает монополию государственного (центрального) банка на их эмиссию 
(выпуск денежных средств), но и объявляет их безусловным обязательством 
такого банка, обеспечиваемым всеми его активами.

 
В этом значении деньги 

– это основа финансовой стабильности любого государства. Любое вмеша-
тельство в процесс эмиссии, введения любого вида эквивалента денег вме-
сто официально признанного государством средства платежа нарушает эту 
финансовую стабильность, и, соответственно, ставит под угрозу экономи-
ческую безопасность государства. 

З1октября 2008 г. в Интернете появилась первая криптовалюта под на-
званием «биткоин», которая постепенно укрепляла свои позиции на миро-
вом финансовом рынке, но 2017 год был похож на стремительный рывок, 
при котором стоимость биткоина росла на 100% в месяц, и достигла своего 
пика 17 декабря 2017 года. В этот день стоимость одного биткоина достигла 
20.000 $. Цивилистическая концепция денег основана на постулате «деньги 
– всеобщий эквивалент товара, т.е. продукт, произведенный для обмена на 
любой товар, имеющий стоимость». Иными словами, деньги являются 
имуществом, и как любое другое имущество, предназначенное для граж-
данского оборота, являются объектом гражданских прав. Одна из важней-
ших функций денег является функция «меры стоимости», т.е. их способ-
ность измерять стоимости всех товаров. Выполнение деньгами функции 
меры стоимости связано с обязательным присутствием в сфере их функ-
ционирования цены на товары, работы, услуги. Цена – это уже измеренная 
с помощью денег (существующего масштаба цен) стоимость товаров, работ, 
услуг. Поскольку биткоин соответствует всем характеристикам денег как 
меры стоимости, и служит средством платежа за реальные товары и ока-
занные услуги, в правовом отношении он полностью соответствует поня-
тию «деньги». 

Таким образом, в виртуальном пространстве Интернета с появлением 
виртуальных денег появились и вещные права, поскольку виртуальные 
деньги – биткоины бесспорно являются собственностью их владельца, на 
которые он может приобретать материальные ценности, либо обменять их 
по установленному валютному курсу на любую другую валюту. 

Из изложенных положений и фактического положения дел с крипто-
валютой в виртуальном пространстве Интернета можно сделать однознач-
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ный вывод: теоретические положения гражданского права о том, что в вир-
туальном пространстве существуют только обязательственные правоотно-
шения, уже не соответствуют действительности. В виртуальном простран-
стве появились и прочно закрепились и вещно-правовые отношения. А это 
можно сравнить с настоящим переворотом в науке гражданского права. 

Пятый параграф первой главы «Особенности договорных право-
отношений в Интернете. Основные положения теории амбивалентности 
Интернета» посвящен особенностям договорных правоотношений в Ин-
тернете. Здесь же приведены основные положения теории амбивалентно-
сти Интернета, которые содержат описание авторского новшества в тео-
рии Интернета. 

Процесс доступа к виртуальному пространству Интернета полностью 
подвержен юрисдикции того государства, где осуществляется доступ к се-
ти. То есть, государство путем принятия определенных нормативных пра-
вил вполне может обеспечить правовое регулирование технической части 
Интернета. Следовательно, для правового регулирования технической части 
Интернета достаточно той регулятивной системы, которая может быть соз-
дана каждым государством в отдельности без ущерба для пользователей 
Интернета, находящихся за пределами этого государства. 

О виртуальной составляющей Интернета, где, собственно, и происхо-
дят правовые явления, этого сказать нельзя. Концепция виртуальности, 
предлагаемая Интернетом, находится вне пределов физической теории, и её 
понятийным аппаратом не объясняется. Иными словами, виртуальность как 
явление находится вне того физического восприятия мира, к которому мы 
привыкли и в рамках которого пишутся законы. 

Для науки права физическая концепция реальности является единст-
венно возможной для существования в ней законов. Виртуальное простран-
ство Интернета предоставляет праву иную, виртуальную концепцию реаль-
ности, существенно отличающуюся по своим характеристикам от физиче-
ской. Однако, несмотря на очевидные различия (реальное – виртуальное) 
законодатель продолжает применять к виртуальному пространству класси-
ческие нормотворческие установки, принятые для физического простран-
ства. На практике такое положение приводит к тому, что норма закона ста-
новится либо чисто декларативной, либо регулирование происходит в рам-
ках административных мер (закрытие доступа к определенным серверам). 
Это происходит из-за отсутствия научной концепции виртуального про-
странства. То же самое происходит и в науке – исследователь при анализе 
виртуального пространства, который реально не существует, косвенно 
пользуется классической концепцией реальности, в которой любой объект 
«имеет свое место», то есть, привязан к определенной топологической точ-
ке пространства. 

Нормативная установка о связи юридически значимых действий в 
виртуальном пространстве Интернета с местом нахождения субъекта на 
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территории определенного государства вытекает из распространенной тео-
ретической ошибки, приравнивающей виртуальное пространство Интерне-
та к обычному трехмерному пространству. На самом деле виртуальное про-
странство Интернета представляет собой новую квазитехнологическую 
среду, искусственно созданное пространство, где возможно общение, соци-
альные контакты, создание юридических фактов. Но в отличие от реального 
пространства, виртуальное пространство «внетерриториально», оно нахо-
дится вне географически определенных пространственных точек. Внетер-
риториальность виртуального пространства выходит за пределы обычных 
представлений о юрисдикции государства на своей территории, где распо-
лагается пользователь сети Интернет. Виртуальное пространство сводит на 
нет пространственную локализацию субъектов права – одного из крае-
угольных камней института сделок, с которым связаны многие другие эле-
менты этого института. И это виртуальное пространство как производное 
явление работы технических систем, где производится хранение и обработ-
ка информации, ведение бизнеса, социальная коммуникация и т.п. в на-
стоящее время осталось вне пределов нормативного регулирования. Право-
вая реальность для своего утверждения в общественной жизни применяет 
силу в виде авторитета писаного права, либо легитимной принудительности 
системы государственного принуждения. И если материальная часть под-
чиняется этому, то виртуальное пространство, то есть общественные отно-
шения, складывающиеся в этом пространстве, отрицают директивное 
управление. Таким образом, можно уверенно сказать, что нормативная кон-
цепция права в сфере Интернета действует только при регулировании об-
щественных отношений, связанных с доступом к сети. В виртуальном про-
странстве этого нет. То есть, государство путем принятия определенных 
нормативных правил не может обеспечить правовое регулирование вирту-
альной части Интернета. Следовательно, для правового регулирования вир-
туального пространства, созданного технической частью Интернета, регу-
лятивной системы, которая может быть создана каждым государством уже 
недостаточно. Для этих целей государство должно разработать иную регу-
лятивную систему. Это и есть краткая суть теории амбивалентности Интер-
нета. Как усматривается из изложенного, теория амбивалентности обладает, 
помимо всего прочего, и эвристической ценностью: она стимулирует новые 
идеи для дальнейшего научного поиска. 

Вторая глава «Нормативное правовое регулирование договорных 
отношений в Интернете» посвящена научно-теоретическому анализу 
нормативно-правового регулирования договорных отношений в Интернете. 
В первом параграфе второй главы «Современные подходы к норматив-

ному правовому регулированию договорных правоотношений в Ин-
тернете» автор на основании подробного научного анализа существующих 
подходов к правовому регулированию Интернета, автор утверждает, что не-
смотря на стремительный рост значимости отношений в Интернете, охва-
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тившей практически все сферы деятельности человека, теоретические и 
правовые подходы для решения проблемы правового регулирования обще-
ственных отношений, связанных и Интернетом, на сегодня четко не опре-
делены. Нормативно-правовое регулирование договорных правоотношений 
в Интернете лишено системности. На сегодняшний день ни в одной стране 
мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства по Ин-
тернету. Из-за отсутствия категориального и понятийного аппарата принци-
пы и нормы правового регулирования Интернета вводились в законодатель-
ство неосознанно, стихийно, со многими пробелами и проблемами право-
вого регулирования. Существующие нормативные акты регулируют поня-
тия основной составляющей Интернета – информации, информационных 
процессов, частные аспекты функционирования сети, прежде всего вопро-
сы подключения к ней через поставщиков, представления соответствующих 
линий связи и т.д. Нормы, которые можно было бы применить к отношени-
ям по поводу Интернета, разбросаны по законодательным актам разных от-
раслей права. В первую очередь они содержатся в гражданском законода-
тельстве, в нормах, регулирующих правоотношения по поводу интеллекту-
альной и промышленной собственности. 

На сегодня осознание правовой потребности в регулировании интер-
нет-отношений налицо. Налицо также и формирование правовой идеи, кон-
цепции, определены контуры предмета правового регулирования, разрабо-
тан Модельный закон как начальная стадия механизма правового регулиро-
вания Интернета. Механизм правового регулирования является системой 
специально-юридических средств, созданной для регламентирования обще-
ственных отношений, требующих правового опосредования, используемой 
в правотворческой и правоприменительной деятельности, которая обеспе-

чивает эффективность реализации прав и обязанностей субъектов.
31

 Но, не-
смотря на достаточно обширные научные исследования, обосновывающие 
необходимость и целесообразность регулирования правоотношений в сфере 
Интернета, целостного нормативного правового акта, регулирующего все, 
либо, по крайней мере, большинство аспектов Интернета, на сегодня нет. В 
чем причина такого законодательного консерватизма в регулировании раз-
витых общественных отношений в области Интернета? 

На наш взгляд, причин таких несколько. Во-первых, любой закон – это 
порождение суверенитета, его защита, оплот, поскольку закон направлен 
для регулирования тех общественных отношений, которые сложились в 
рамках одного государства. Интернет ломает этот стереотип восприятия за-
кона; он – явление вне суверенитета, вне государственных границ. Это об-
стоятельство существенно осложняет создание единого нормативного акта 
в рамках одного государства. 

                                                                                 
31 Ковалева В.В. Нормативные правовые акты в механизме правового регулирования: дисс. 

… канд.юрид.наук. М.: 2009. – С. 12. 
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Кроме того, никто не станет спорить, что на сегодня Интернет создал 
определенную модель социального поведения, и эта модель в настоящее 
время стала достаточно устойчивой, независимо (либо почти независимо) 
от государственной воли. И в рамках Интернета социально-поведенческие 
изменения в этой модели происходят. К примеру, интернет-сообщество пы-
тается бороться со спамом, вредоносными программами и сайтами. Но при 
отсутствии законодательного регулирования эти изменения происходят 
стихийно, случайно, а не по концептуальным установкам государственного 
управления. Это дает иллюзию «саморегулирования» общественных отно-
шений в интернет-пространстве, 

Но государство не может мириться с таким положением вещей. Для 
смены модели социального поведения в Интернете в области договорных 
отношений необходимо изменение государственной политики в этой облас-
ти. Необходим новый законодательный механизм, включающий в себя но-
вый понятийный аппарат, позволяющий определить методы и способы оп-
ределения элементов договоров, совершаемых в виртуальном пространстве 
Интернета. 

Второй параграф второй главы «Суверенитет и виртуальное про-
странство: к постановке проблемы» посвящен проблеме соотношения 
понятий «суверенитет» и «виртуальное пространство». 

Под государственным суверенитетом понимается свойство государст-
ва самостоятельно и независимо от власти других государств осуществлять 
свои функции на своей территории и за её пределами, на международной 
арене. Государственная же территория прочно связана с суверенитетом го-
сударства, и в теории государства проблемы государственного суверенитета 
всегда анализируется в контексте территориального аспекта, т.е. права госу-
дарства самостоятельно издавать властные установления на своей террито-
рии. В этом и раскрывается юридическая природа государственной терри-
тории. Данная доктрина, наиболее распространенная в теории междуна-
родного права, и наиболее точно передающая суть понятия суверенитета, 
раскрывает эту суть как возможность распространения власти государства 
на какие-либо объекты или участки территории, то есть как проявление 
территориального верховенства государства, возможность государства реа-
лизовывать власть в отношении всех объектов и субъектов, расположенных 
на его территории и право государства устанавливать общеобязательные 
правила поведения на данной территории и применять в случае их наруше-
ния предусмотренные этими правилами поведения (иначе говоря, законами) 
меры ответственности. Последнее в доктрине права определяется понятием 
«юрисдикция». Появление Интернета и образование Интернетом своего 
пространства, и совершение в этом пространстве юридически значимых 
действий ставят перед правовой наукой проблемы разграничения физиче-
ского и виртуального суверенитета. Знаковой проблемой виртуального су-
веренитета является проблема определения юрисдикции, т.е. определения 
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национально законодательства, под регулирование которого подпадают те 
или иные отношения в киберпространстве. Категория «юрисдикция» апел-
лирует к территориальному фактору. Юрисдикция ограничена территорией 
государства. Категория же «виртуальность» апеллирует к физически несу-
ществующим факторам – воображаемому пространству, в котором, тем не 
менее, происходят реальные юридические факты. Однако, в настоящее вре-
мя вовсе не обязательно для определения юрисдикции применять принцип 
национальной принадлежности владельца сайта. Разработаны более удоб-
ные средства для решения проблемы юрисдикции. Предлагается примене-
ние теории амбивалентности Интернета, при которой Интернет делится на 
две отдельные составляющие: на материальную часть, включающую в себя 
общественные отношения, связанные с доступом в сеть, и общественные 
отношения в виртуальном пространстве. Это даст возможность определить 
два важнейших момента: определение юрисдикции и определение приме-
нимого права. Это дает возможность сформулировать основной постулат 
нормативного регулирования отношений в виртуальном пространстве: лич-
ный закон субъекта-пользователя Интернета в виртуальном пространстве 
определяется по домену сайта. И по этому основанию, можно утверждать, 
что правовые отношения, возникающие на сайтах с доменным обозначени-
ем «tj» регулируются нормативными правовыми актами Республики Тад-
жикистан, если иной порядок не предусмотрен международными правовы-
ми актами, признанными Таджикистаном. 

Третий параграф второй главы «Основные условия правового ре-
гулирования договорных правоотношений в Интернете» посвящен ана-
лизу условий правового регулирования договорных отношений в сфере Ин-
тернета. Автор отмечает, что Интернет ставит перед законодателем абсо-
лютно новые задачи, для решения которых необходимы не только новые 
подходы, но и новые методологии нормотворческой деятельности. Если для 
законодательного урегулирования договора купли-продажи законодатель 
определял стороны договора, их права и обязанности, и детализацию дого-
вора во времени и пространстве, то тот же договор, совершенный в вирту-
альном пространстве Интернет обрастает рядом трудно воспринимаемых в 
правовом отношении элементов, которые в рамках традиционных правовых 
понятий отсутствуют. По этим основаниям, авор считает, что нормативная 
база, регулирующая информационно-коммуникационные технологии, 
ядром которых является Интернет, нуждается не только в развитии; очевид-
но, что секторальное развитие нормативной базы Интернет не приведет к 
улучшению общей ситуации. Нормативные акты, регулирующие этот сег-
мент общественных отношений, были приняты различными органами, в 
разное время, в различных пространственных пределах. И сегодня возника-
ет необходимость приведения этих нормативных актов в соответствующую 
систему. Такая систематизация необходима для обеспечения доступности 
законодательства, удобства использования им, устранения устаревших и не-



30 

эффективных норм права, разрешения правовых конфликтов и ликвидации 
пробелов. 

Формой такой систематизации должно быть объединение норматив-
ных актов в единый, логически цельный акт – Закон об Интернете. Первая и 
главная цель этого акта – дать кодифицированный ориентир для адекватно-
го правового восприятия и регулирования интернет-отношений. Закон дол-
жен содержать набор понятий, которыми должен оперировать законодатель, 
чтобы создать унифицированный нормативный акт, регулирующий интер-
нет-отношения. Закон предназначен служить компактным руководством для 
постановки задач нормативного регулирования Интернет, и для точного оп-
ределения вкладов и недостатков предыдущих исследований. В процессе 
законотворчества устраняется устаревший правовой материал, противоре-
чия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их со-
гласованность и логичность. 

Третья глава диссертации «Правовое регулирование договорных 
отношений при доступе в сеть Интернет» посвящена анализу договоров 
доступа в Интернет. В первом параграфе «Правовая характеристика до-
говоров доступа в Интернет» автор анализирует правовые аспекты дого-
воров, заключаемых в реальном мире. Описывается характеристика таких 
договоров: их совершение правосубъектными лицами, в материальном про-
странстве, чтобы определить место совершения договора, время его совер-
шения и определение применимого к ней права. Анализируются состав-
ляющие договора: форма (письменная, отраженная на материальном носи-
теле), особые условия (нотариальное удостоверение и государственная ре-
гистрация). На основе анализа договоров доступа сделан вывод о том, что 
часть договоров гражданско-правового характера, направленные на обеспе-
чение доступа в виртуальное пространство Интернета и комфортной рабо-
ты в этом пространстве, заключаются в материальном мире, в условиях ре-
альной действительности. Они предусмотрены действующим законода-
тельством, и для их правового регулирования имеется достаточная норма-
тивная правовая база. 

Во втором параграфе третьей главы «Порядок заключения договора 
доступа и существенные условия» автором дается подробная характери-
стика анализируемого договора. В целом, договор доступа в сеть Интернет, 
по мнению автора, характеризуется следующими основными данными: 

- договор относится к группе гражданско-правовых договоров об ока-
зании услуг; 

- договор является публичным: публичная оферта для заключения 
договора доступа размещена в прайс-листах компании-провайдера, ак-
цепт оферты происходит путем заключения договора на выбранных ак-
цептантом условиях предоставления доступа в сеть Интернет. В основ-
ном это условие содержит обозначение скорости и объема информации 
акцептанту; 
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- договор является двусторонним: одной стороной неизменно является 
провайдер доступа, второй – физическое, либо юридическое лицо; 

- договор имеет консенсуальный характер, т.е. считается совершен-
ным с момента достижения соглашения (подписания письменного текста 
договора); 

- договор является возмездным, стоимость договора зависит от скоро-
сти подачи информации (например, 1024 килобайт в секунду), которая яв-
ляется одним из существенных условий договора. Возмездность договора 
доступа – одна из распространенных заблуждений о якобы платном харак-
тере самого Интернета. На самом деле, провайдер предоставляет только 
доступ к сайтам. Само посещение любых сайтов является безвозмездным. 

- договор заключается в обязательной письменной форме, в которой 
указывается место и время его заключения; 

- и, наконец, на договор доступа распространяется юрисдикция госу-
дарства. 

В четвертой главе диссертации «Правовое регулирование дого-
ворных отношений в виртуальном пространстве Интернета» раскрыты 
характерные особенности договоров, заключаемых исключительно в вирту-
альном пространстве Интернета. Первый параграф четвертой главы обо-
значен как «Правовая характеристика договоров, заключаемых в вир-
туальном пространстве Интернета». Автор отмечает, что договорные от-
ношения в условиях электронного взаимодействия отличаются определен-
ным качественным своеобразием, которое обусловлено особенностями 
субъективного состава, спецификой объектов соответствующих правоот-
ношений и характеристикой юридических фактов, выступающих основа-
ниями их возникновения. Это обуславливает усиление императивной со-
ставляющей гражданско-правового метода регулирования договорных от-
ношений в целях защиты стороны, не обладающей контролем над процес-
сом электронного взаимодействия. Дается определение электронного дого-
вора. Электронным договором признается соглашение двух или более 

лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства Интернета, 
зафиксированное на материальных носителях компьютеров и направ-
ленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных граж-
данских прав и обязанностей. Это классическое определение договора в 
виртуальном пространстве как «электронный договор», поскольку это оп-
ределение имеет видовой признак, характеризующий определенный класс 
договоров. Практически все договоры, заключенные с провайдерами и ин-
тернет-компаниями на оказание услуг как по доступу к сети Интернет, так и 
услуг информационного характера (а в некоторых случаях – и иного, на-
пример услуг почтовой связи, оказываемых компаниями Mail.ru, Yandex, 
Gmail.com, Rambler.ru), относятся к категории публичных договоров. 

Автор относит договоры в виртуальном пространстве к консенсуаль-
ным, двусторонним договорам. 
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В итоге, при всем многообразии мнений по поводу договорных пра-
воотношений в сети Интернет, можно вычленить три основных системооб-
разующих элемента, характеризующих договоры в Интернете. 

Первый из этих элементов – это электронная форма. Несмотря на за-
конодательное закрепление электронной формы правового общения, прак-
тика всё ещё далека от восприятия этой формы. 

Второй элемент – применение принципа презумпции в тех случаях, 
когда в обычной жизни они не применимы вообще. 

Третий элемент – это юрисдикция. Договор, заключенный в Интерне-
те, в абсолютном большинстве случаев находится «вне юрисдикционного 
поля» государства. 

Эти элементы позволяют отнести договоры, заключаемые в Интерне-
те, к нетипичным договорам. 

По результатам анализа правовой природы договоров в виртуальном 
пространстве Интернета автор приходит к выводу: Использование новых 
технологий при договорных отношениях сохраняют в институте договора 
только основополагающие положения и принципы – понятие оферты, ак-
цепта, сторон, принципов исполнения обязательств по договору. В то же 
время, положения, касающиеся формы договора, идентификации субъекта 
договора, юрисдикции и применимого права к электронным договорам на 
сегодня либо конвенциональны, либо презумптивны, либо основываются 
на обычаях делового оборота. В комплексе эти обстоятельства свидетель-
ствуют об институциональной недостаточности проблемы электронных 
договоров. 

Во втором параграфе «Основные виды электронных договоров в 
Интернете» автор предлагает системную классификацию договоров в сфе-
ре Интернета. В соответствии с классификацией гражданских правоотно-
шений в Интернете договоры, заключаемые в области Интернета, автор ус-
ловно делит на четыре относительно самостоятельные группы: 

- договоры, связанные с доступом к сети Интернет, местом заключе-
ния которых является реальное физическое пространство. Стандартным 
видом таких договоров является договор об оказании провайдерских услуг 
(договор услуг доступа к сети). Сторонами этого вида договоров выступают 
провайдеры и пользователи; 

- договоры, также связанные с доступом к сети, но совершаемые уже в 
виртуальном пространстве. К ним можно отнести договоры, связанные с 
доменными именами, договоры функционирования базовых элементов тех-
нологической структуры Интернета – корневых серверов и других систем 
управления Интернетом и другие. Сторонами в этих договорах выступают 
уже интернет-компании, а предметом договоров является поддержание 
нормального режима функционирования системы; 

- традиционные договоры, но уже имеющие электронную форму и за-
ключаемые в виртуальном пространстве. Это наиболее многочисленная 
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группа договоров, к которым относятся договоры как коммерческого харак-
тера, так и договоры об оказании информационных услуг пользователям 
Интернета. Сторонами этих договоров выступают интернет-компании и 
пользователи в разных соотношениях; 

- к четвертой группе можно отнести договоры, заключаемые в Интер-
нете, связанные с использованием объектов авторских и смежных (в том 
числе созданных в виртуальном пространстве) прав. Эти договоры связаны 
в основном с разработкой различных компьютерных программ. Примером 
такого договора можно назвать договор на выполнение работ по разработке 
сайта.

 
Сторонами этих договоров выступают пользователи и специалисты 

по созданию сайтов. 
Предлагаемая классификация электронных договоров, хотя и не иде-

альна, но позволяет выстраивать договоры, связанные с сетью Интернет, в 
определенном логическом порядке. Кроме того, предлагаемая классифика-
ция упрощает выявление правовой характеристики каждого из договоров и 
упрощает их правовой анализ. 

В третьем параграфе четвертой главы «Стороны договора. Про-
блема субъекта в Интернете» исследовано правовое положение субъекта 
гражданских правоотношений в сфере Интернета. Основная масса право-
отношений в виртуальном пространстве Интернета основана на граждан-
ско-правовых договорах, правда, с особенностями виртуального простран-
ства, созданного сетью Интернет. И в этом контексте гражданско-правовой 
составляющей Интернета, взаимоотношения субъектов гражданских пра-
воотношений в виртуальном пространстве Интернета построены на внеш-
ней договоренности, конвенции, которая позволяет достигнуть согласия по 
возникшим проблемам, по которым правовые установки отсутствуют. В си-
лу этой конвенциональности, субъекты правоотношений в Интернете изна-
чально следуют определенным договорным установкам о том, что контр-
агент, либо другой субъект, вступающий в любые правовые отношения в 
виртуальном пространстве Интернета, во-первых, является полноценным 
субъектом права, то есть право- и дееспособен, во-вторых, добросовестен, 
в-третьих, находится в декларированном им правовом поле, хотя зримого 
подтверждения, как это принято в физическом пространстве, тому нет. Это 
и есть презумпция в её классическом виде. Как видно, область применения 
института презумпции в виртуальном пространстве Интернета гораздо ши-
ре, чем в физическом пространстве: многие конклюдентные действия, кото-
рые совершаются обычно при совершении любых сделок в физическом 
пространстве, и которые являются неотъемлемым атрибутом сделки (на-
пример, физическое присутствие) совершить в Интернете невозможно. 
Конвенциональный характер взаимоотношений в виртуальном пространст-
ве Интернета распространяется и на процесс договорных отношений между 
субъектами. В этой связи, можно констатировать, что правила регулирова-
ния этих отношений носят квазинормативный характер, поскольку право-
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вых норм, регулирующих как методику идентификации субъекта, так и оп-
ределения юрисдикции в Интернете нет. 

По этим основаниям, одним из основополагающих принципов право-
отношений в виртуальном пространстве Интернета можно назвать принцип 
презумпции равенства и правосубъектности участников правоотношений. 
Формулируется этот принцип следующим образом: в виртуальном про-
странстве равенство, и право- и дееспособность субъектов, вступающих в 
отношения по поводу имущественных и личных неимущественных благ, 
предполагается до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, либо не 
будет доказано обратное. 

Иначе говоря, названный принцип – это правовая презумпция, осно-
ванная на предположении возможного, и оценочное понятие для определе-
ния правил поведения субъектов гражданского правоотношения. 

Следующей презумпцией в Интернете является презумпция «пра-
вильной юрисдикции». Одним из фундаментальных особенностей Интер-
нета является её безразличие к государственным границам. Виртуальное 
пространство Интернета, в отличие от реального пространства, «отделено» 
от своих территориальных и географических атрибутов, и представляет 
единое мнимое мировое технологическое пространство, и в нем нет опре-
деленных государственных границ. 

Таким образом, можно утверждать как общий тезис: все отношения в 
виртуальном пространстве Интернета, в том числе и правовые, носят кон-
венциональный характер, и основаны на правовых презумпциях. 

Конвенциональный характер правоотношений в Интернете сложился 
в процессе длительного взаимодействия субъектов права как оптимальный 
вариант отношений в виртуальном пространстве; он естественным образом 
вытекает из практики работы в сети. Любой пользователь Интернета, начи-
ная работу в сети, принимает условия презумпций равенства, добросовест-
ности и правосубъектности своего контрагента без предъявления доказа-
тельств. Характерно, что сложившиеся отношения позволяют вступать в 
правовые отношения и вести активную предпринимательскую деятель-
ность в Интернете без грубых нарушений прав и обязанностей. При этом 
стороны без дополнительных соглашений придерживаются названных 
принципов правосубъектности участников правоотношений и их равенства 
во всех отношениях. Соблюдая этот принцип, стороны не прибегают ко вся-
кого рода применению санкций и иным видам гражданско-правовой ответ-
ственности. 

Четвёртый параграф четвёртой главы исследования «Смарт-
контракт в системе электронных договоров» посвящен специфическому 
виду электронного договора – смарт-контракту. Развитие электронно-
цифровых технологий привело к изменению формы и вида гражданских 
правовых договоров. Классические формы и виды договоров стремительно 
меняются на электронные, и в некоторых случаях контрагентами выступа-
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ют не физические лица, а электронное программное обеспечение. Предме-
том анализа параграфа является именно такой вид договоров, которые в 
правовой литературе известны под названием «смарт-контракт». Проанали-
зирована правовая природа смарт-контракта, проведен сравнительный ана-
лиз смарт-контракта со стандартным договором оказания услуг. Обоснова-
но, что смарт-контракт существует исключительно в электронной форме, 
причем такой контракт, в отличие от некоторых других электронных дого-
воров, нельзя переложить на материальную основу, т.е. «распечатать» его на 
бумаге, поскольку большая часть договора, поддающееся автоматизации, 
записана не на кириллице, а на одном из языков программирования. 

Пятая глава диссертации «Гражданско-правовые обязательства в 
Интернете, вытекающие из договоров» рассматривает концептуальные 
положения обязательственного права применительно к Интернету, и по-
священа научному анализу обязательственных правоотношений, вытекаю-
щих из договоров, заключаемых в сети Интернет. В первом параграфе пя-

той главы «Обязательства в Интернете как вид электронных граждан-
ских правоотношений, вытекающих из договоров» дается обзор теоре-
тических положений о понятии и сущности обязательства как формы юри-
дических, частноправовых отношений лиц к лицам. Проанализированы 
различные определения обязательства, данные теоретиками гражданского 
права. Особый акцент сделан на теоретических положениях обязательст-
венного права применительно к Интернету. На основе проведенного иссле-
дования автор констатирует, что правовая составляющая обязательственных 
правоотношений в Интернете амбивалентна, и состоит из двух принципи-
ально разных в теоретическом плане позиций. Первая из этих позиций – это 
комплекс обязательственных правоотношений, возникающих в процессе 
доступа к сети Интернет, в которых применяются общепринятые теорети-
ческие конструкции обязательственного права. По нормам этих конструк-
ций, обязательства в процессе доступа к сети Интернет – это гражданские 
правоотношения в физическом пространстве, а также частично в виртуаль-
ном пространстве Интернета, связанные исключительно с доступом к сети 
Интернет, в силу которого одно лицо – кредитор имеет право требовать от 
другого лица – должника совершения определенного действия, либо воз-
держаться от совершения какого-либо действия. 

Вторая позиция состоит из обязательств из договоров по оказанию ус-
луг, заключаемых исключительно в виртуальном пространстве Интернета, в 
которых эти услуги оказываются пользователям безвозмездно (за исключе-
нием коммерческих услуг). Взамен оказываемым услугам услугодатель 
требует от пользователя не совершать определенных действий, противоре-
чащих общей концепции компании. 

В итоге рассмотрения особенностей обязательственных отношений 
в Интернете, автор приходит к следующему выводу: Обязательство по 

доступу к сети Интернет – это гражданское правоотношение в физи-
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ческом пространстве, связанное с доступом к сети Интернет, а также 
в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – 
кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совер-

шения определенного действия, либо воздержаться от совершения 
какого-либо действия. 

Обязательство непосредственно в виртуальном пространстве Ин-
тернета – это гражданское правоотношение, в силу которого каждая из 
сторон получает право требования в отношении другой стороны в об-
мен на принятые на себя обязанности. 

Во втором параграфе – «Обязательства в Интернете из договоров 
оказания услуг» исследован круг правовых проблем, вытекающих из дого-
воров оказания разнообразных услуг в Интернете. 

Анализируя современные научные разработки в области научного 
анализа проблемы услуг, автор приходит к выводу о достаточно глубокой 
разработанности понятия услуги в теории гражданского права. Однако, 
жизнь и технические новшества, используемые в процессе договорных от-
ношений, главным из которых сегодня является Интернет, заставляют пере-
сматривать традиционные установки договорного права в области оказания 
услуг при их экстраполяции на договорные отношения в виртуальном про-
странстве. 

Можно утверждать как общий тезис, что как непосредственное поль-
зование Интернетом, так и ведение любых видов коммерческой, авторской 
и иной деятельности возможно исключительно в рамках гражданских пра-
воотношений через систему договоров доступа и представления услуг. По-
скольку предметом настоящего анализа являются предоставление услуг не-
посредственно в виртуальном пространстве Интернета, автор сосредоточил 
внимание только на этого рода услугах. 

В виртуальном пространстве Интернета действуют множество круп-
ных компаний, оказывающие самые разнообразные услуги пользователям 
Интернета. В самом общем виде услуги, представляемые интернет-
компаниями, можно классифицировать так: 

- услуги информационного характера: новости, статьи, комментарии. 
Такие услуги оказывают компании Mail.ru, List.ru; 

- услуги видеохостинга (размещение сайта пользователя на сервере 
провайдера) оказывает компания You Tube (дочернее общество компании 
Google); 

- услуги «социального» характера – межличностное общение и пр. – 
оказывают так называемые «социальные сети» – Facebook, Одноклассники, 
Вконтакте и др. 

- услуги электронной почты оказываются компаниями Mail.ru, Yandex, 
Tit.by, Hotmail.com, Gmail.com, Rambler.ru; 

- справочные услуги оказывают компании Google, Yandex, Yahoo, 
MSN, Rаmbler, Aport, Filesearch. 
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- услуги по публикации литературных произведений и регистрации 
авторских прав оказывает компания «Проза.ру». 

- услуги перевода текста с одного языка на другой оказывает компания 
Google. 

- и, наконец, в Интернете оказываются услуги телефонной и видеоте-
лефонной связи (программы NGN, Skype). 

Из перечисленных нами видов услуг в Интернете наиболее близким 
договором оказания услуг, описанном в юридической литературе, является 
договор оказания услуг почтовой связи. В данном случае речь идет о стан-
дартном двустороннем консенсуальном возмездном договоре. 

Услуги информационного характера оказывают не только поисковые 
системы, но и все интернет-компании, особенно те, которые обслуживают 
социальные сети – Facebook, Mail.ru, Вконтакте и другие. Услуги электрон-
ной почты, оказываемые перечисленными выше интернет-компаниями, ни-
чем не хуже, а значительно лучше тех, которые оказывают операторы поч-
товой связи. Сайты указанных компаний находятся в режиме постоянного 
открытого доступа в Интернете; начальная страница сайта содержит пред-
ложение «зарегистрироваться», иными словами, компания предлагает офер-
ту на заключение договора об оказании услуг информационного, поисково-
го, почтового и развлекательного характера в Интернете. В этом случае 
терминологическое различие между нормативным определением оферты и 
бытовым предложением о регистрации на сайте не меняет сути дела. Прой-
дя несложную процедуру регистрации, то есть акцептируя оферту компа-
нии, пользователь заключает договор на неопределенно долгий срок по ока-
занию ему услуг почтовой связи и одновременно услуг информационного 
характера. 

Любое обязательственное правоотношение требует от сторон выпол-
нения определенных договором условий, в нашем случае – надлежащего 
исполнения обязательств. 

В виртуальном пространстве есть общие, также конвенционально ус-
тановленные требования к исполнению обязательств. Если обязательства 
вытекают из договора о предоставлении услуг, то «любая» требуемая услу-
гополучателем информация интернет-компанией не может быть представ-
лена (в некоторых случаях требование предоставления определенной ин-
формации противоречит п.4 ст. 9 ГК РТ). Однако при желании, используя 
представленные интернет-компанией возможности, можно обойти этот за-
прет техническим путем. Таким образом, пределы субъективных прав в 
обязательственных правоотношениях в виртуальном пространстве Интер-
нета достаточно размыты, и зависят от воли сторон – модератора интернет-
компании и пользователя Интернета. В данном случае можно говорить о 
феномене «злоупотребления личным информационным правом». 

Определение объема, границ субъективных прав в обязательственных 
правоотношениях в Интернете – это одно из особенностей договоров об 
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оказании услуг в виртуальном пространстве Интернета. Но главной осо-
бенностью, специфической чертой виртуальных договоров оказания ин-
формационных услуг является их безвозмездность. 

Третий параграф «Обязательства в Интернете по оказанию без-
возмездных услуг» логически вытекает из предыдущего параграфа. Здесь 
рассмотрены принципиальные различия между возмездными и безвозмезд-
ными договорами. К возмездным договорам можно отнести те договоры, в 
которых стороны в обязательном порядке имеют обязанности по отноше-
нию к другой стороне совершить определенные действия. Это обстоятель-
ство особенно четко выражено в формуле римского права: «Facio it facias» 
(делаю, чтобы ты сделал). Позже эта формула была несколько видоизмене-
на: русские цивилисты считали, что в некоторых случаях для таких догово-
ров достаточно воздержаться от какого-либо действия. 

При безвозмездных сделках предоставлению одной стороны нет 
встречного удовлетворения, предоставления. В таких сделках обязанность 
совершить имущественное предоставление лежит на одной стороне без 
встречного удовлетворения. 

В виртуальном пространстве Интернета, несмотря на разнообразие 
оказываемых пользователям услуг (доступ к информации, электронная поч-
та, публикация произведений с выдачей авторских свидетельств), все дого-
воры имеют одну общую особенность: - все услуги по ним, как указано в их 
публичных офертах, оказываются пользователям безвозмездно. Обычный 
пользователь социальных сетей Интернета, сетей по оказанию почтовых и 
иных информационных услуг заключает электронный договор с интернет-
компанией на оказание информационных услуг нематериального характера 
на безвозмездной основе, в результате которого интернет-пользователь при-
обретает право требования представления ему информационных и иных 
(например, поисковых, почтовых) услуг, а компания обязуется оказывать 
ему такие услуги безвозмездно. По самым скромным подсчетам, на сегодня 
заключено более одного миллиарда таких договоров. Общественные отно-
шения, связанные с пребыванием субъектов в социальных сетях, услуги 
электронной почты стали повсеместным явлением. 

Договор об оказании информационных услуг в виртуальном про-
странстве Интернета с интернет-компаниями является двусторонним – ус-
лугодателем в этом случае является интернет-компания, услугополучателем 
– интернет-пользователь. Договор является консенсуальным – он считается 
завершенным по окончанию процедуры регистрации пользователем, в от-
личие от реального договора безвозмездного пользования имуществом, при 
котором для заключения необходима передача вещи. Договор носит взаим-
ный, синаллагматический (от греч. synallagma – взаимоотношение) харак-
тер, поскольку в данном случае имеет место две встречные обязанности, 
одинаково существенные и важные: обязанность компании представить ус-
лугу, и обязанность пользователя «не делать то, что нельзя» (по модели обя-



39 

зательства отрицательного характера, рассмотренного выше). Эти обязан-
ности взаимно обуславливают друг друга, хотя и не являются экономически 
эквивалентными. И, наконец, в противоречие классическим канонам циви-
листики, рассматриваемый договор является безвозмездным, поскольку за 
представленный комплекс информационных услуг пользователь не обязует-
ся оплачивать их. 

В приведенном договорном правоотношении интересным в теорети-
ческом плане представляется содержание субъективного права. Правом 
требования субъекта в данном случае в классическом договорном правоот-
ношении по оказанию услуг является требование оплаты представленной 
услуги – активного действия услугополучателя, у которого в силу самого 
юридического факта оказания услуги появилась обязанность действовать – 
произвести оплату. Однако, в силу заключенного договора правообладатель 
как бы «освобождает» должника от обязанности удовлетворения его инте-
ресов. Право требования сужается до максимума: оно «замыкается» только 
на требовании к обязанной стороне «ничего не делать». 

Поскольку теория гражданского права на сегодня не знает такую кон-
струкцию обязательства, как безвозмездное оказание услуг, констатируется, 
что в данном случае имеет место новый, отдельный самостоятельный ин-
ститут обязательственного права, порожденный Интернетом – договор без-
возмездного оказания услуг в виртуальном пространстве Интернета, кото-
рый, несмотря на свое широчайшее распространение, в теории гражданско-
го права не описан. 

В правовом отношении общими признаками, объединяющими все до-
говорные обязательства по оказанию безвозмездных услуг в Интернете, яв-
ляются: 

- договор о безвозмездном оказании услуг заключается только в вир-
туальном пространстве Интернета; 

- объектом обязательства является услуга нематериального характера, 
оказываемая только в пределах виртуального пространства Интернета; 

- договор заключается только в электронной форме; 
- исполнитель оказывает услуги, указанные в договоре, безвозмездно. 
Договор о безвозмездном оказании услуг в Интернете относится к ка-

тегории публичных договоров. Предметом договора безвозмездного оказа-
ния услуг является представление пользователю услуг в виде персональной 
web-страницы, и доступа к информационным ресурсам в пределах данного 
сервера. Характерной особенностью этих договоров является место пред-
ставления информации. По договорам оказания информационных услуг 
местом исполнения договора всегда является виртуальное пространство 
Интернета, и оно неизменно в любом случае смены технического носителя 
информации. 

Итак, договор безвозмездного оказания услуг в Интернете – это дву-
сторонний, консенсуальный, синаллагматический и безвозмездный договор, 
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по которому услугодатель обязуется по заданию услугополучателя оказать 
услуги, не имеющие вещественной формы (совершить определенные дей-
ствия или осуществить определенную деятельность), а услугополучатель 
обязуется лишь не совершать на выделенной ему web-странице определен-
ных действий, противоречащих общей концепции компании. Предметом 
договора является деятельность интернет-компании по представлению дос-
тупа к источнику информации, находящейся в информационных ресурсах 
Интернета. Причем, доступ представляется к любой информации, незави-
симо от его характера. 

Представление информационных услуг тем или иным образом явля-
ется для интернет-компаний источником не просто дохода, а доходов в ас-
трономических размерах путем предоставления возмездных услуг реклам-
ного характера, компенсирующего безвозмездные услуги потребителям. И 
если внимательно присмотреться к первым страницам этих социальных се-
тей, становится ясно, что такие колоссальные доходы компании получают 
от предоставления платных услуг рекламного характера – продажи мест на 
своих страницах под размещение рекламы. 

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные 
возможности непосредственного контакта с потребителями. Ежедневно 
миллионы пользователей ведут беседы о компаниях, их товарах и услугах, 
делясь своим мнением и впечатлениями. В результате отдельно взятый уча-
стник сетевого сообщества может испортить (или наоборот улучшить) ре-
путацию компании с многомиллионным оборотом. Из этих обстоятельств 
вытекает, что интернет-компании вовлекают в свои сайты пользователей с 
целью использовать их для получения доходов от рекламной и иной дея-
тельности, которые уже носят более легитимный характер.

 
Организации, 

представляющие бесплатные услуги, оказывают эти услуги пользователям 
взамен на их пользовательское внимание, за которое, в свою очередь, платят 
деньги рекламодатели, а на деньги рекламодателей и поддерживаются те 
самые услуги, которые оказываются пользователям. 

Но в рассматриваемом в работе аспекте причины, по которым интер-
нет-компании оказывают своим пользователям бесплатные услуги, вторич-
ны. Первично, всё-таки, то обстоятельство, что ежедневно миллионы поль-
зователей Интернета получают на основании заключенного ими договора с 
интернет-компанией безвозмездные услуги. 

В данном случае налицо существование зрелых, распространенных, 
ставших обыденными общественных отношений, оставшихся за пределами 
как теории права, так и правового регулирования, то есть институциональ-
ной недостаточности данной проблемы. В рассмотренных случаях налицо 
институциональная недостаточность проблемы договорных отношений в 
Интернете. Институт договора в гражданском праве нуждается в дополне-
нии теоретической модели и понятийного аппарата. В обязательственном 
праве необходимо введение понятия «безвозмездное оказание услуг», в 
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рамках которого будут рассматриваться договоры об оказании услуг ин-
формационного характера в виртуальном пространстве Интернета. 

Понятие такого договора формулируется следующим образом: «По 

договору безвозмездного оказания услуг виртуальном пространстве 
Интернета услугодатель обязуется по заданию заказчика безвозмездно 
оказать услугу в Интернете (совершать определенные действия или 
осуществлять определенную деятельность в виртуальном пространст-
ве Интернета), не имеющую вещественной формы, а заказчик взамен 
получаемой услуги обязуется не совершать на выделенной ему web-
странице определенных действий, противоречащих общей концепции 
компании». 

Обязательственные правоотношения в виртуальном пространстве 
Интернета в виде договора безвозмездного оказания услуг вносят карди-
нальные изменения теоретико-методологического характера на весь ин-
ститут обязательственного права. Отныне в обязательственном праве по-
нятие «возмездное» должно иметь свою альтернативу – безвозмездность 
оказания услуги в обязательственном праве сегодня уже является реаль-
ностью. Отныне классификация безвозмездных договоров только посред-
ством предмета договора – индивидуально определенной вещи не являет-
ся единственной и окончательной. Формула «безвозмезден только реаль-
ный договор определенного типа – дарение, ссуда» в теоретическом плане 
устарела. Вместо него действует формула «безвозмездны также консенсу-
альные договоры определенного типа», под которыми подразумеваются 
комплекс договоров по представлению услуг в виртуальном пространстве 
Интернета. 

На основании проведенного исследования в диссертационной работе 
делается вывод о том, что обязательственные правоотношения в виртуаль-
ном пространстве Интернета в области безвозмездного оказания услуг в 
теории гражданского права не разработаны, и нормативно не отрегулирова-
ны. В обязательственном праве необходимо введение понятия «безвозмезд-
ное оказание услуг», в рамках которого будут рассматриваться договоры об 
оказании услуг информационного характера в виртуальном пространстве 
Интернета. В этой связи предлагается ввести в научный оборот понятие 
«безвозмездного оказания услуг в Интернете», и определить понятие обя-

зательства по безвозмездному оказанию услуг в Интернете как граж-
данское правоотношение в виртуальном пространстве Интернета, в 
силу которого одно лицо – пользователь имеет право требовать от дру-
гого лица – компании совершения какого-либо действия (представле-
ния услуг), а компания имеет право требовать от пользователя совер-
шения определенного действия (регистрации), либо воздержаться от 
совершения какого-либо действия. 

На основе полученных результатов предложена нормативная коррек-
ция главы 43 Гражданского кодекса Республики Таджикистан. 
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Четвертый параграф пятой главы «Проблемы гражданско-
правовой ответственности в Интернете» посвящен малоисследован-
ной проблеме гражданско-правовой ответственности в Интернете. Вы-
делены специфические черты гражданско-правовой ответственности. 
Автор полагает, что с учетом подхода об амбивалентности структуры 
Интернета, для объективного анализа необходимо разделить основания 
возникновения ответственности в Интернете по крайней мере на две от-
носительно самостоятельные группы. К первой группе должны быть от-
несены все юридические факты, нарушающие субъективные права, ко-
торые возникают в физическом пространстве, в процессе доступа поль-
зователя в сеть. К таким фактам можно отнести отношения провайдера с 
интернет-пользователем, установку программного обеспечения. По-
скольку местом возникновения юридического факта является реальное 
физическое пространство, для их правового регулирования имеется оп-
ределенная правовая база. 

Ко второй группе оснований относятся юридические факты, кото-
рые нарушают субъективные права граждан, но возникают непосредст-
венно и только в виртуальном пространстве Интернета. К этой группе 
можно отнести как непосредственно виртуальную предприниматель-
скую деятельность, так и иные юридические факты, влекущие за собой 
определенные правовые последствия – публикация произведений, за-
щищенных авторским правом, информационные отношения и др. От-
дельно рассматривается проблема спама, и правовые принципы ответст-
венности за спам. 

Пятый параграф пятой главы «Общее понятие об электрон-
ном договорном праве» завершает исследование договорных отноше-
ний в Интернете с обоснованием теоретического вывода о необходи-
мости введения в теорию гражданского права самостоятельной подот-
расли договорного права под названием «электронное договорное пра-
во». На практике все общественные отношения в сфере договоров 
должны быть в сфере регулирования позитивного права. Электронные 
договорные отношения в виртуальном пространстве Интернета, как 
было выяснено, обладают достаточными юридически значимыми осо-
бенностями, и эти особенности в рамках институтов договорного пра-
ва не изучаются. А это, в свою очередь, является основанием для обо-
собления договорных отношений в виртуальном пространстве в от-
дельный подвид договорного права под общим названием «электрон-
ное договорное право». Дано определение электронного договорного 

права как подотрасли договорного права со своим специфическим 
предметом регулирования, отличающиеся юридически значимыми 
особенностями от собственно договорного права формой и субъ-
ектно-объектными категориями. 
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В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
обобщены выводы и внесены предложения. 

Значение Интернета для современной жизни трудно переоценить. 
Виртуальное пространство Интернета в настоящее время представляет со-
бой неотъемлемый социокультурный компонент как индивидуальной, так и 
общечеловеческой жизни в планетарном масштабе. В техническом отноше-
нии Интернет развивается настолько стремительно, что двухгодичный срок 
для него – целая эпоха. Но в теоретическом аспекте правовой науки теория 
Интернета находится в состоянии относительного покоя. Одной из первых 
причин этому можно назвать некоторую непривычность самого Интернета 
как технического явления для правового анализа. Это – противоречие тео-
ретических правовых представлений о распространении права как регуля-
тора общественных отношений на определенную территорию с виртуаль-
ным пространством Интернета, не знающем границ, но позволяющем субъ-
ектам права действовать в этом пространстве. Оно влечет невозможность 
экстраполяции традиционных правовых концептов на сферу действия Ин-
тернета. Многовековые концептуальные правовые установки, призванные 
регулировать общественные отношения по поводу имущественных благ, в 
Интернете теряют свой первоначальный смысл. 

По этим обстоятельствам, Интернет мы должны воспринимать сего-
дня как новое правовое пространство, требующее своего теоретического и 
нормативного осмысления. Новое по той причине, что в теоретическом ас-
пекте проблемы объективно существующих развитых правовых отношений 
в виртуальном пространстве Интернета юридической наукой практически 
не исследованы. 

Процесс формирования теоретического знания осуществляется на 
различных стадиях эволюции науки различными способами и методами, но 
каждая новая ситуация теоретического поиска не просто устраняет ранее 
сложившиеся приёмы и операции формирования теории, а включает их в 
более сложную систему приемов и методов.

32
 Применяя этот тезис 

В.С.Степина к научно-правовому изучению Интернета, можно утверждать, 
что такое изучение сегодня в правовой науке ассоциируется с тем комплек-
сом правовых концептов, которые созданы для Интернета в целом как 
функционирующей технологической системы. Однако, с учетом достаточно 
сложной структуры Интернета, такой подход нельзя признать обоснован-
ным. Сегодня уровень правопонимания процессов, связанных с Интерне-
том, настолько высок, что само наука об Интернете нуждается в дифферен-
циации на предметном уровне. К такому выводу наталкивают малоисследо-
ванные в теоретической юриспруденции проблемы правоотношений в Ин-
тернете. Область правового регулирования Интернета замкнута на сегмен-
тарных исследованиях, не дающих целостную правовую картину Интерне-

                                                                                 
32 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Гардирики, 2008. – С. 265 
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та. Распространенное научное заблуждение о том, что правовому изучению 
подлежит сам Интернет как объединение сетей, до сегодняшнего дня под-
держивается определенной частью научной среды. То обстоятельство, что 
на основе изучаемых правовых явлений в Интернете лежат события и дей-
ствия субъектов права, достаточной научной поддержки не находит, тогда, 
когда именно эти обстоятельства и рождают правоотношения, изучаемые 
правовой наукой. С другой стороны, недостаточное научное внимание к 
теоретическим проблемам договорных отношений в области Интернета 
привели к тому, что общественные отношения гражданско-правового ха-
рактера в виртуальном пространстве Интернета хотя и приобрели массо-
вый, устойчивый, всеобъемлющий характер, в теории права изучены либо 
сегментарно, либо не описаны вообще. В теории гражданского права до се-
годняшнего дня нет понятий «электронные гражданские правоотношения», 
«обязательства из электронных договоров» и др. 

При экстраполяции теоретических положений о гражданских право-
отношениях в область Интернета замечено, что все специфические черты, 
характеризующие правоотношения в гражданско-правовом ракурсе, в вир-
туальном пространстве Интернета налицо. Деятельностью социальных 
сайтов, которые на первый взгляд, далеки от коммерции, успешно реализу-
ются коммерческие идеи, и оцениваются уже в миллиарды долларов. Мож-
но уверенно сказать, что владельцы социальных сайтов совершают дейст-
вия, порождающие правовые последствия в виде извлечения прибыли от 
деятельности на сайте. Эти отношения однозначно носят имущественный 
характер, и отражают движение материальных благ. 

Однако, повторимся, в теоретическом аспекте проблемы гражданских 
правоотношений в виртуальном пространстве Интернета практически не 
исследованы. Несовершенство гражданско-правового регулирования дого-
ворных отношений в Интернете заключается и в отсутствии легальных на-
учно-правовых определений как элементов Интернета, так и самого Интер-
нета в целом. В этом аспекте, полагаем, что решение проблем правового ре-
гулирования договорных отношений в Интернете возможно на основании 
новых теоретических и методологических подходов к проблеме. Ключевая 
идея настоящего исследования – разработка теории амбивалентности Ин-
тернета, согласно которой теоретическое исследование Интернета разделе-
но на две самостоятельные составляющие – на договорные отношения, свя-
занные с доступом в сеть, при котором имеются элементы публично-
правовых отношений, и договорные отношения в виртуальном пространст-
ве, состоящие исключительно из частных отношений. И в этом аспекте 
важнейшее значение имеет теоретический анализ договоров, заключаемых 
в виртуальном пространстве Интернета. 

Научное исследование договора в науке гражданского права занимает 
без преувеличения одно из ведущих мест. Договор – это центральное сис-
темообразующее звено гражданских правовых отношений, которые состав-
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ляют основной предмет гражданского права – имущественные отношения. 
Такое пристальное внимание цивилистики к договору вполне объяснимо: 
самым распространенным институтом гражданского права, имеющим ши-
рочайшее практическое применение, как было отмечено, является институт 
договора. При таком обширном научном наследии, относящемся к институ-
ту договора, на первый взгляд, сложно внести в науку гражданского права 
что-либо новое, относящееся к институту договора. Со времен римского 
права институт договора являлся самым стабильным институтом, предо-
пределяющим характер общественных отношений, регулируемых граждан-
ским правом, несмотря на многочисленные смены форм правления и изме-
нения социально-экономической жизни общества. Это наводило на мысль, 
что понятийный аппарат договора и общие теоретические представления о 
нем прочны и неизменны. На самом же деле, современное состояние дого-
ворного права изобилует множеством нерешенных теоретических право-
вых проблем. И практически все эти проблемы связаны с переходом эконо-
мики, предпринимательства и других сфер нашей жизни на электронный 
вид, опосредствованный появлением глобальной международной сети Ин-
тернет. Электронная цифровая эпоха, привнесенная Интернетом, полно-
стью видоизменила облик правовых отношений, в особенности в области 
гражданского права. Появилось новое, ранее не известное правовой науке 
нематериальное пространство, в котором совершаются действия, влекущие 
за собой конкретные правовые последствия. И попытки применить к таким 
действиям постулаты и концепты классического гражданского права, ока-
зываются безуспешными. В то же время электронный договор прочно во-
шел в коммерческий и предпринимательский обиход, постепенно вытесняя 
предусмотренный Гражданским кодексом письменный договор. Такие ос-
новополагающие понятия договорных отношений, как «время», «место», 
«субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой первона-
чальный смысл. В этой связи, понятие классической цивилистики «Дого-
ворное право» в современную электронную цифровую эпоху остро нужда-
ется в замене на новое понятие «Электронное договорное право». 

В рамках концепта «электронное договорное право» будет возможен 
научно-теоретический анализ электронного документа, субъектов элек-
тронного договора, момента возникновения прав и обязанностей по элек-
тронному договору и других составляющих электронных договорных от-
ношений. И поскольку все договоры, заключенные в электронной форме, в 
той или иной степени связаны с Интернетом, в настоящем исследовании в 
качестве основной рабочей гипотезы фигурирует положение о том, что 
электронное договорное право – это область договорных отношений в вир-
туальном пространстве Интернета. 

Определяя место позитивного права в регулировании договорных 
отношений в Интернете, мы должны признать, что на сегодня область 
интернет-технологий практически свободна от воздействия позитивного 
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права. Примерно также обстоит дело и в научном исследовании фено-
мена Интернета. Многолетние исследования, проводимые в области 
теории Интернета, показывают количественный рост правовых исследо-
ваний, посвященных специфике цифрового общества, но эти исследова-
ния так и не привели к образованию целостной парадигмы теории Ин-
тернета. Ярче всего это обстоятельство проявляется в науке гражданско-
го права. Отношения, регулируемые гражданским правом, сильнее всего 
испытывают на себе влияние современных цифровых технологий. Дос-
таточно назвать такие новшества, как электронный договор, смарт-
контракт, технология блокчейн, криптовалюта, то есть цифровые деньги, 
не говоря уже о таких сложных для права явлениях, как «цифровой об-
раз субъекта гражданского права». Однако законодатель не торопится 
придать этим отношениям гражданско-правовую форму. Настоящее дис-
сертационное исследование призвано восполнить этот пробел в право-
вом регулировании договорных отношений в Интернете. 

В итоге диссертационного исследования излагаются основные выво-
ды, достигнутые автором в ходе научной работы над темой. 

 
I. Предложения теоретического характера: 
1. На основании анализа основных элементов гражданско-правового 

договора, имеющихся в теории гражданского права, дано определение элек-
тронного договора: электронным договором признается соглашение двух 
или более лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства Интер-
нета, зафиксированное на материальных носителях компьютеров, и направ-
ленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных граждан-
ских прав и обязанностей [2-A]. 

2. Сделан вывод о двойственной природе договорных отношений в 
Интернете. В результате предложена новая научная теория Интернета под 
названием «теория амбивалентности Интернета», наиболее точно выра-
жающая характер договорных отношений в Интернете. В соответствии с 
теорией амбивалентности, правоотношения в Интернете происходят в двух 
разных правовых пространствах – физическом и виртуальном. Это связано 
с амбивалентной (двойственной) природой Интернета. Такая двойствен-
ность требует наличия двух различных регулятивных систем в зависимости 
от того, в каком правовом пространстве проистекают правоотношения. До-
говорные отношения в области Интернета, происходящие в физическом 
пространстве, относятся к договорным правоотношениям по доступу к сети 
Интернет. Регулятивной системой таких правоотношений являются сово-
купность частноправовых и публично-правовых отношений. Договорные 
отношения в области Интернета, происходящие в виртуальном пространст-
ве, относятся к договорным правоотношениям непосредственно в сети Ин-
тернет. Регулятивной системой таких правоотношений являются общие на-
чала правоотношений, основанные на правовом обычае и презумпции пра-
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восубъектности. В основном эти правоотношения носят конвенциональный 
характер [23-A]. 

3. На основе анализа виртуального пространства и общетеоретиче-
ских положений о субъекте права, обоснован теоретический вывод о кон-
венциональном характере договорных отношений в виртуальном простран-
стве Интернета, которые предполагают презумпцию правосубъектности 
участника договорных отношений в Интернете. В силу особенностей, «вир-
туальности» отношений в Интернете идентификация субъекта, вступающе-
го в договорные отношения, представляет определенные трудности. Кон-
венциональные отношения в Интернете предполагают, что в виртуальном 
пространстве равенство и дееспособность субъектов, вступающих в элек-
тронные отношения по поводу имущественных и личных неимуществен-
ных благ, предполагается до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, 
либо не будет доказано обратное [16-A]. 

4. Исследованием института субъекта договорных отношений в вир-
туальном пространстве Интернета выявлены новые теоретические положе-
ния, касающиеся фигуры субъекта договора в Интернете. Установлено, что 
в виртуальном пространстве Интернета стороной договора может высту-
пить не физическое или юридическое лицо, как это утверждалось в теории 
субъекта права, а компьютерная программа, выполняющая роль стороны 
договора. По этим основаниям, в договорное право предлагается ввести но-
вое понятие «электронный субъект права» [99-A]. 

5. На основании теории амбивалентности Интернета предложен мето-
дологический подход к классификации гражданских договоров в сфере Ин-
тернета, включающий в себя договоры в области Интернета в реальном фи-
зическом пространстве, и договоры в виртуальном пространстве; последние 
предложено разделить на три группы в зависимости от их правовых харак-
теристик: 1) договоры, связанные с доступом в компьютерную сеть, но со-
вершаемые в виртуальном пространстве; 2) традиционные гражданские до-
говоры, имеющие электронную форму; 3) договоры по поводу объектов, 
создаваемых в виртуальном пространстве [36-A]. 

6. В диссертации обосновано, что теоретическая установка об ин-
формации как единственном объекте правоотношений в Интернете не 
соответствует современному уровню развития правоотношений в Ин-
тернете. Обосновано новое в науке права теоретическое положение о 
наличии вещно-правовых отношений в Интернете. В связи с появлением 
и активным функционированием в виртуальном пространстве криптова-
люты, то есть электронных денег, в виртуальном пространстве сущест-
вуют не только обязательственные правоотношения, как утверждалось 
ранее, но и появились и прочно закрепились и вещно-правовые отноше-
ния [31-A]. 

7. Поскольку в рамках диссертационного исследования установлено, 
что такие основополагающие понятия договорных отношений, как «время», 
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«место», «субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой 
первоначальный смысл, предлагается в институт договора ввести новую 
подотрасль - «Электронное договорное право». 

В рамках концепта «электронное договорное право» возможно созда-
ние единой теории электронных договорных отношений в целом. Также бу-
дет возможен научно-теоретический анализ электронного документа, субъ-
ектов электронного договора, момента возникновения прав и обязанностей 
по электронному договору и других составляющих электронных договор-
ных отношений. И поскольку все договоры, заключенные в электронной 
форме, в той или иной степени связаны с Интернетом, электронное дого-
ворное право можно определить как область договорных отношений в вир-
туальном пространстве Интернета [56-A]. 

8. Обосновано создание понятийного аппарата электронного договор-
ного права. Под электронным договорным правом следует понимать подот-
расль договорного права со своим специфическим предметом регулирова-
ния, отличающиеся юридически значимыми особенностями от собственно-
го договорного права формой и субъектно-объектными категориями. Пред-
метом электронного договорного права являются договорные отношения, 
возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся исключительно в вирту-
альном пространстве и имеющие электронный вид [56-A]. 

 
Рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования: 
Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций и 

предложений, которые направлены на совершенствование гражданского за-
конодательства: 

1. Обосновано, что у Интернета как технической системы и виртуаль-
ного пространства как производного этой системы разные предметные об-
ласти правового регулирования. Область технической системы регулирует-
ся совокупностью частноправовых и публично-правовых отношений, об-
ласть виртуального пространства – исключительно частноправовыми мето-
дами. Поэтому эти области требуют разного нормативного обеспечения. И в 
предложенном виде – разделения их на отдельные составные части, науч-
ные правовые исследования в области теории Интернета приобретают сис-
темность, логическую последовательность и институциональную целост-
ность [23-A]. 

2. Предложено определение гражданских правоотношений в вирту-
альном пространстве Интернета. На основании изучения специфики объ-
ектно-субъектного состава правоотношений в виртуальной среде, обосно-
вано, что гражданские правоотношения в виртуальном пространстве Ин-
тернета – это взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными 
правами и обязанностями по поводу удовлетворения определенного инте-
реса, которые возникают, изменяются и прекращаются только в виртуаль-
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ном пространстве Интернета, и возможны только способом электронного 
обмена информацией [2-A]. 

3. В результате анализа обязательственных правоотношений в вирту-
альном пространстве выявлены особенности институтов обязательственно-
го права в Интернете как вида электронных гражданских правоотношений. 
В рамках этого исследования даны авторские определения обязательства: 
Обязательство по доступу к сети Интернет – это гражданское правоотно-
шение в физическом пространстве, связанное с доступом к сети Интернет, а 
также в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – 
кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совершения 
определенного действия, либо воздержаться от совершения какого-либо 
действия. Обязательства непосредственно в виртуальном пространстве Ин-
тернета – это гражданское правоотношение синаллагматического характера, 
в силу которого каждая из сторон получает право требования в отношении 
другой стороны в обмен на принятые на себя обязанности [90-A]. 

4. В диссертации по результатам анализа институтов обязательствен-
ного права описывается новый, не известный в теории гражданского права 
договор о безвозмездном оказании услуг в Интернете. Предложено автор-
ское определение этого договора как двустороннего, консенсуального, си-
наллагматического и безвозмездного договора, согласно которому исполни-
тель обязуется по заданию заказчика безвозмездно оказать услугу в вирту-
альном пространстве Интернета, не имеющую вещественной формы, а за-
казчик взамен получаемой услуги обязуется не совершать на выделенной 
ему web-странице определенных действий, противоречащих общей кон-
цепции компании. Предложено авторское определение договора по безвоз-
мездному оказанию услуг в Интернете как гражданского правоотношения в 
виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – пользо-
ватель имеет право требовать от другого лица – компании совершения како-
го-либо действия (предоставления услуг), а компания имеет право требо-
вать от пользователя совершения определенного действия (регистрации), 
либо воздержаться от совершения какого-либо действия [3-A]. 

5. На основании исследования совершаемых в виртуальном простран-
стве Интернета договоров, указаны их принципиальные различия от дого-
воров, совершаемых в реальном мире. Выявлены особенности договоров: 
они совершены в нематериальном пространстве, субъекты не идентифици-
рованы, форма договора – электронная, взаиморасчеты совершены элек-
тронным эквивалентом. Смена письменной формы договора на электрон-
ный вид в правовой науке в теоретическом плане не обоснована. Дана тео-
ретическая и правовая характеристика договоров в Интернете. Основной 
правовой принцип Интернета состоит в том, что стороны не вправе ставить 
под сомнение законность и действительность договора только на том осно-
вании, что он совершен электронным способом и в виртуальном простран-
стве. Однако эти фактические обстоятельства теоретически не проработа-
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ны, и не урегулированы нормами позитивного права. В рамках исследова-
ния предложено нормативное решение этой проблемы [24-A]. 

6. Конвенциональный характер взаимоотношений в виртуальном про-
странстве Интернета распространяется и на процесс договорных отноше-
ний между субъектами. В этой связи правила регулирования этих отноше-
ний носят квазинормативный характер, поскольку действующее законода-
тельство в области регулирования договорных отношений в виртуальном 
пространстве Интернета построено на принципах регулирования правовых 
отношений в физическом пространстве [36-A]. 

7. Анализ нормативной базы правового регулирования гражданских до-
говоров в сфере Интернета позволил сделать вывод об отсутствии в системе 
отечественного законодательства нормативных актов, прямо и непосредст-
венно регулирующих такие развитые общественные отношения, какими яв-
ляются договоры в сфере Интернета. Предложены конкретные нормативные 
проекты дополнений к действующему законодательству, а также проект ком-
плексного Закона «О правовом регулировании Интернета» [40-A]. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи тањқиқот. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон озодии фаъолияти иќтисодӣ ва соҳибкориро кафолат медиҳад, ки 
дар он озодии шартнома ифода меёбад. Бо рушди технологияҳои нави 
раќамӣ аксарияти мутлақи шартномаҳо шакли электронї гирифтанд. Чунин 
њолат мушкилоти нави ҳуқуқиро дар соҳаи Интернет, ки дар фазои он 
шартномаҳои электронӣ баста мешаванд, ба вуҷуд овард. 

Рушди босуръати Интернет дар “тараќќиёти геометрӣ”, воридшавии 
технологияҳои интернетӣ қариб ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон, аз дастра-
сии оддӣ ба иттилоот то технологияҳои навтарини пешбурди тиҷорат дар 
миқёси умумиҷаҳонӣ, дар назди илми муосир вазифањои таҳлили назариявӣ 
ва ба низом даровардани мушкилоти марбут ба Интернет, ҷустуҷӯи усулҳои 
ҳалли онҳоро вогузоштааст. Ва илми ҳуқуқ аз ин масъалањо берун нест. 
Љанбаи ҳуқуқии Интернет дар солҳои охир бо тањқиқоти назарраси илмӣ 
пурра гардидааст, лекин ҳамаи онњо хусусияти амалӣ ё мањдудихтисосї 
дошта, алоќаи байниҳамдигарї, бидуни иртиботи дуруст бо ҳамдигар 
амалӣ карда шудаанд. Тањќиќи васеи назариявї дар соњаи иттилоот тасав-
вуроти пурра оиди сохтори њуќуќии Интернетро пайдо нанамуд. Соҳаи ва-
сеи муомилоти ҳуқуқии маданї, алалхусус муносибатҳои шартномавӣ, ки 
дар шакли объективӣ дар фазои Интернет вуҷуд доранд, аз доираи 
тањқиқоти илмӣ берун боқӣ мондаанд, ҳол оне, ки падидаи шартнома яке аз 
падидаҳои марказии ҳуқуқи маданӣ мебошад. 

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 муњимияти технологияҳои рақамӣ 
дар рушди иқтисодиёти кишвар махсусан қайд шудааст: «Мо ҳамчунин, 
ташаккули «иқтисоди сабз», суръат бахшидани раванди рақамикунонии 
иқтисодиёт, инкишофи неруи инсонӣ, баланд бардоштани рақобатнокии 
маҳсулоти ватанӣ, тақвияти имкониятҳои содиротии мамлакат ва беҳтар 
гардонидани сифати хизматрасониҳои иҷтимоиро аз ҷумлаи масъалаҳои 
афзалиятнок эълон намудем. 

Таъмин намудани рушди устувор ва босуръати кишвар танзими 
ҳуқуқии саривақтӣ ва ҳамаҷонибаро талаб менамояд. Қонунгузорӣ бояд 
пайваста такмил дода шавад ва ҳамқадами ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бошад», ќайд карда мешавад дар Паём.

1
 Масъалаҳои 

ҳуқуқшиносӣ, забоншиносии компютерӣ, ҳукумати электронӣ, иқтисодиёти 
рақамӣ, ки асоси онҳо равандҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ 

                                                                                 
1 Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат – Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

соли 2024. – [Манбаи электронї]: Тартиби рухсат: https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-
prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-

napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/ Санаи мурољиат: 28.12.2023 

https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/
https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/
https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/
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мебошанд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои афзалият-
ноки тадқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2021-2025 эътироф карда шудаанд.

2
 

Омӯзиши илмии шартномаҳо дар илми ҳуқуқи маданӣ, бидуни 
муболиға, яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Шартнома падидаи марка-
зии низоми муносибатњои њуќуќии маданї мебошад, ки предмети асосии 
њуќуќи маданї – муносибатњои молумулкиро ташкил медихад. Ба 
масъалањои танзими муносибатњои шартномавї асарњои илмии ходимони 
соњаи сивилистика С.А.Муромсев, К.П.Победоностсев, Г.Ф.Шершеневич, 
илми хукукшиносии шўравї С.Н.Братус, О.С.Иоффе, О.А.Красавчиков, 
В.А. Ойгензихт ва дигарон бахшида шудаанд. Падидаи шартнома дар замо-
ни баъдишӯравӣ мавзӯи тањќиќоти батафсили илмии профессорон 
М.И.Брагинский ва Витрянский В.В дар асари асосиашон «Њуќуќи 
шартномавї» гардидааст. Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ мушкилоти марбут 
ба шартнома ҳамчун яке аз ҷузъҳои фаъолияти муосири соҳибкорӣ дар 
корҳои проф. М.З.Раҳимзода кушода шудааст.

3
 Чунин таваљљўњи љиддии 

њуќуќи маданї ба падидаи шартнома комилан фањмост: яке аз падидањои 
асосии њуќуќии маданї, ки истифодаи васеътарини амалї дорад, чуноне, 
ки ќайд гашта буд, падидаи шартнома мебошад. Бо чунин мероси илмии 
густурдаи марбут ба институти шартнома, дар назари аввал ба илми њуќуќи 
маданї ворид намудани ягон чизи наве, ки ба институти шартнома дахл до-
рад, душвор аст. Аз замони њуќуќи римї институти шартнома бо вучуди 
таѓйироти сершумори шаклњои идоракунї ва тагйироти њаёти иљтимоию 
иќтисодии љамъият устувортарин институт буд, ки хусусияти муносибатхои 
чамъиятии бо њуќуќи маданї танзим менамуд. Чунин њолат фикри муайя-
неро ба миён меовард, ки таркибњои мафњумї ва тасаввуроти назариявии 
умумї оиди шартнома мустањкам, пойдор ва бетаѓйир мебошад. Вале дар 
айни њол вазъи њозираи њуќуќи шартномавї ин андешаро рад менамояд. 
Имрўз дар њуќуќи шартномавї масъалањои зиёди њалталаби назариявї ва 
њуќуќї мављуданд. Ва ќариб њамаи ин мушкилот бо гузариши иќтисодиёт, 
соњибкорї ва дигар соњањои њаёти мо, ки ба шакли электронї 
алоќаманданд, тавассути пайдоиши шабакаи љањонии байналмилалии Ин-
тернет миёнаравї шудааст. Асри электронии рақамӣ, ки тавассути Интернет 
ба вуҷуд омадааст, симои муносибатҳои ҳуқуқӣро, махсусан дар соҳаи 
ҳуқуқи маданӣ, ба куллӣ тағйир намуд. Фазои нави маљозї, ки қаблан ба 
илми ҳуқуқ номаълум буд, ба вуҷуд омад, ва дар он амалҳое сурат мегиранд, 

                                                                                 
2 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020 “Дар бораи самтҳои 

афзалиятноки тадқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2021-2025” [Манбаи электронї] Тартиби рухсат: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5 Санаи мурољиат: 05.04.2021. 
3Ниг.: Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзи-

ми ҳуқуқӣ. Монография. - Душанбе, 2018. – 392 с., Проблемаҳои актуалии ҳуқуқи 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография. – Душанбе, 2019. – 557 с. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5
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ки оқибатҳои мушаххаси ҳуқуқӣ доранд. Кўшиши ба ин гуна амалхо татбиќ 
намудани постулатхо ва мафњумњои њуќуќи мадании классикї бебарор ме-
монд. Дар баробари ин, шартномаи электронӣ ба таври қатъӣ ба истифодаи 
тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ ворид шуда, тадриҷан сабаби иваз кардани шартно-
маи хаттии пешбининамудаи Кодекси маданӣ гардид. Чунин мафҳумҳои 
бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабили «вақт», «ҷой», «субъект» дар 
фазои маљозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. 

Ҳамин тариқ, Интернет ҳамчун падидаи нави ҳаёти ҷамъиятӣ дар на-
зди илми ҳуқуқ масъалаҳои зиёдеро ба миён овард. Зарурияти коркарди на-
ви доктринаи имрӯзаи Интернет бо назардошти амалҳои ғайриоддии шаба-
ка, ки саволҳои зиёди ҳуқуқиро ба миён меоварад, пайдо шуд. Вале корҳои 
илмии тартибии муайян оиди масъалаҳои мазкур амалӣ нагаштаанд, 
таҳқиқҳои илмии мавҷуда намуда маҳдуди соҳавӣ доранд. 

Ҳамзамон, фаъолиятҳо дар фазои маҷозии Интернет ба тиҷорати сер-
даромад табдил ёфта, соњибкорон бо сармоягузории ҳадди ақал миллиардҳо 

фоида ба даст меоранд. Ин гуна фаъолият ҳам бо интиқоли мол аз як соҳиб 
ба молики дигар ва ҳам хидматҳои ширкатҳои интернетӣ барои таблиғи ин 
маҳсулот ҳамроҳ мешавад. Чунин фаъолият бо бастани садҳо ҳазор шарт-
номаҳои маданӣ, гарчанде на ба маънои классикии ин ниҳод, балки дар 
шаклҳои хеле тағйирёфта ба таври қонунӣ ба расмият дароварда мешавад. 
Дар љамъбаст ин гуна тағйирот ба институтҳои ҳуқуқии мадании классикӣ 
мухолифанд. Ва аз ин рў, мањз аз њамин нуктаи назар тањлили муфассали 

илмии институтхои њуќуќи маданї, алалхусус институти шартномаи элект-
ронї дар назди илми њуќуќи маданї њамчун зарурати аввалиндарача ба на-
зар мерасад. Муносибатҳои иҷтимоии дорои хусусияти ҳуқуқӣ дар Интер-

нет чунон васеъ ва гуногунҷанба шудаанд, ки истинод ба «одатҳои корӣ» 
дар танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо бешубҳа кифоя нест. Дар назди илми 
ҳуқуқ, махсусан ҳуқуқи маданӣ вазифаи таъхирнопазири аз ҷиҳати назария-
вӣ дарки тамоми маҷмӯи мушкилоти ҳуқуқи маданӣ, ки тавассути Интер-
нет ба миён меоянд, меистад. Ин ташаккули назарияи ягонаи муносибатҳои 
ҳуқуқии раќамӣ, категорияњои ҳуқуқи ӯҳдадориҳо, проблемаи шартҳои 
умумии бастан ва қатъ кардани шартномаҳо дар фазои маљозӣ, қонунӣ гар-

донидани шакли электронии шартнома, татбиќи меъёри њуќуќї, шартњои 
иљрои софдилонаи ўњдадорињои аз рўи шартномањо ќабулшуда ва гайра. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки равишҳои ҳуқуқӣ барои ҳалли 
масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интер-
нет дар маҷмӯъ муайян карда нашудаанд. Танзими мавҷудаи ҳуқуқии 

муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет, хусусан муносибатҳои маданӣ, 
низомнокӣ нест. Дар назарияи ҳуқуқ методологияи ягонаи ҳамаҷонибаи 
танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавии электронӣ вуҷуд надорад. Аз 
тарафи дигар, ахамияти ин муносибатхо дар њама соњањои фаъолияти инсон 
босуръат меафзояд. 
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Ин маҷмӯи масъалаҳои назариявӣ, ҳуқуқӣ ва амалии соҳаи Интер-
нет мубрамият ва аҳамияти мавзӯи тадқиқоти интихобшударо муайян 
менамояд. 

Дараҷаи тањќиќи мавзӯи илмӣ. Шумораи зиёди корҳои илмӣ дар 

соҳаи дарки назариявии Интернет ба модели иттилоотии он бахшида шуда-
анд. Масъалањои назариявии муносибатхои шартномавї дар Интернет ама-
лан ягон тањќиќот гузаронида нашудааст. Дар илми ҳуқуқшиносӣ то имрӯз 

Интернет ҳамчун як маҷмааи иртиботии техникӣ қабул карда мешавад ва аз 
ин рӯ, масъалаҳои назариявии муносибатҳои ба таври объективӣ инкишо-
фёфтаи шартномавӣ дар Интернет объекти омӯзиши махсуси ҳамаҷонибаи 
мустақили илмӣ-ҳуқуқӣ нагардидааст, ва њанўз ба таври васеъ, њаматарафа 
ва консептуалї омухта нашудааст. 

То имрўз дар ягона рисолаи илмии С.В.Малахов «Танзими граждании 
муносибатњо дар шабакаи глобалии компютерии Интернет» ќисман дар як 
боб ба проблемаи тањќиќоти илмию назариявии муносибатњои шартномавї 

дар соњаи Интернет бахшида шудааст.
4
Аммо доираи маҳдуди тадқиқот ба 

муаллиф имкон надод, ки зери фишори парадигмавии модели иттилоотии 
интернетӣ мушкилоти ҳуқуқии танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартнома-
виро дар фазои маљозии Интернет ба таври кофӣ ошкор намояд. 

Ҷанбаҳои муайяни муносибатҳои шартномавӣ, ки дар фазои Интернет 
ба вуҷуд меоянд, аз ҷониби Н.А.Дмитрик

5
, А.В.Зажигалкин

6
, Е.А.Казансев,

7
 

И.В.Костюк,
8
 В.В.Кулакова,

9
 Е.М.Макарова,

10
 О.В.Мозолина,

11
 В.Ю.Моче-

нов,
12

 А.А.Нагаева,
13

 И.В.Невзоров
14

 С.В. Петровскиї,
15

 А.Ю.Рыков,
16

 
А.И.Савельев,

17
 В.И.Талимончик

18
 тањќиќ карда шудаанд 

                                                                                 
4Ниг.: Малахов С.В. Танзими граждании муносибатҳо дар шабакаи ҷаҳонии компютерии 

Интернет: дис. ...номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. М.: 2001. – 170 с. 
5 Ниг.: Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и испол-

нения обязанностей с использованием сети Интернет: дисс. … канд.юрид.наук: – М.: 2007. 

– 213 с. 
6 Ниг.: Зажигалкин А.В. Международно-правовое регулирование электронной коммерции: 

дис. … канд.юрид.наук: – СПб., 2005. – 189 с. 
7 Ниг.: Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, ослож-

ненных электронным элементом: дис. … канд.юрид.наук: – Барнаул, 2007. – 200 с. 
8 Ниг.: Костюк И.В. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли: авторефе-

рат дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. – Казань, 2007. - 25 с. 
9 Ниг.: Кулакова В.В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана: 

дис. … канд.филологич.наук: 10.01.10. – Душанбе, 2007. – 180 с. 
10 Ниг.: Макарова Е.М. Проблемы правового регулирования использования Интернета в 

предпринимательской деятельности: автореферат дис. … канд.юрид.наук: – М.: 2007 . – 22 с. 
11 Ниг.: Мозолина О.В. Публично-правовые аспекты международного регулирования от-

ношений в Интернете: автореферат дис. … канд.юрид.наук: – М.: 2008. – 20 с. 
12 Ниг. : Моченов В.Ю. Правовое регулирование электронной торговли: автореферат дис. 

канд.юрид.наук. – М.: 2006. – 26 с. 
13 Ниг.: Нагаева А.А. Особенности договорных отношений в условиях электронного взаи-

модействия их участников: дис. … канд.юрид.наук: – М.: 2006. – 208 с. 
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Якчанд корҳои илмӣ ба омӯзиши ҷузъҳои худи Интернет – фазои 
маљозӣ, номи доменҳо бахшида шудаанд. Инҳо асарҳои Д.В.Грибанов,

19
 

С.В.Маншин,
20

 А.Г.Серго,
21

 Н.Н.Телешина.
22

 
Вазъият бо заминаи меъёрии ҳуқуқии танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ 

дар Интернет тақрибан ҳамин аст. Қонунҳои мавҷуда асосан бахши иттило-
отии Интернетро танзим менамоянд. Барои танзими васеътари ҳуқуқии 
муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет меъёри њуќуќии танзимкунанда 
ҳанӯз таъсис дода нашудааст. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки имрӯз мавзӯъ вобаста ба масъалаҳои 
назариявӣ ва методологии Интернет ба дараҷаи умумии универсалии 
назариявї ба даст наомадааст. Сарфи назар аз афзоиши таваҷҷӯҳи илмӣ ба 
таҳаввулоти назариявӣ ва таҳлили ҳамаҷонибаи ҷузъи ҳуқуқи мадании Ин-
тернет дар солҳои охир, омӯзиши ҳамаҷониба ва амиқи муносибатҳои 
шартномавии электронӣ гузаронида нашудааст. Масъалаҳои муносибатҳои 
ба таври объективӣ мавҷудбуда ва инкишофёфтаи шартномавӣ дар Интер-
нет фаҳмиши илмӣ наёфтаанд ва мавриди омӯзиши махсуси ҳамаҷонибаи 
мустақили илмию ҳуқуқӣ нагардидаанд. Хусусияти шартии муносибатҳои 
ҳуқуқӣ дар Интернет ба ақидаҳои ҳуқуқӣ дар бораи нақши танзими меъё-
рии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳаёти давлат мухолифат мекунад. 

Тањќиќоти диссертсионии мазкур аввалин таҳқиқоти ҳамаҷонибаи 
монографии мушкилоти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дар 
минтаќаи пасошӯравӣ мебошад. Диссертатсия бори аввал дар илми 
ҳуқуқшиносӣ қарорҳои дар соҳаи ҳуқуқшиносї қаблан номаълумро оид ба 
таълимоти умумии ҳуқуқии Интернет, ки дар он қонуни маданӣ 
ҳукмфармост, пешниҳод менамояд, назарияи амбивалентии Интернетро, ки 
дар илми ҳуқуқ нав аст, пешниҳод менамояд. Љанбаҳои методологии тан-

                                                                                                                                                                               
14 Ниг.: Невзоров И.В. Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, осуще-

ствляемой с использованием Интернет: автореф. дис. … канд.юрид.наук: – СПб., 2010. – 26 с. 
15 Ниг.: Петровский С.В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: дис. … 

канд.юрид.наук: – М.: 2002. – 170 с. 
16 Ниг.: Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютер-

ной сети Интернет: дис. … канд.юрид.наук: М.: 2009. – 208 с. 
17 Ниг.: Савельев А.И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и 

Интернет-провайдером в сети Интернет: автореферат дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. - 

М.: 2008. – 25 с. 
18 Ниг.: Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере ин-

формации: автореф. дис. … д-ра юрид.наук: 12.00.10. – СПб., 2013.- 53 с. 
19 Ниг.: Грибанов Д.В. Правовое регулирование кибернетического пространства как совокуп-

ности информационных отношений: дис. … канд.юрид.наук: Екатеринбург, 2003. – 227 с. 
20 Ниг.: Маньшин С.В. Гражданско-правовое регулирование применения электронно-

цифровой подписи в сфере электронного обмена данными: автореферат дис. … канд. 

юрид.наук: - М.: 2001. – 24 с. 
21 Ниг.: Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. – М.: РГАИС. 2013. – 312 с. 
22 Ниг.: Телешина Н.Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности 

государства: дис. … канд.юрид.наук: Владимир, 2011. – 220 с. 
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зими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавии электронӣ, навоварӣ дар ҳуқуқи 
ӯҳдадориҳо ва ҳуқуқи шартномавӣ дар соҳаи Интернет ба таври мушаххас 
мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Робитаи тањқиқот бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ. Тањќиќоти 
диссертатсионї дар доираи мавзӯъҳои тањқиқоти илмии шӯъбаи ҳуқуқи ху-
сусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи 
А.Бањоваддинови АМИТ «Такмили асосҳои ҳуқуқї-хусусии қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2019» ва «Назария ва амалияи тан-
зими ҳуқуқии муносибатҳои хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
2021-2025» иљро карда шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Мақсади тањқиқот таҳияи консепсияи нав – маф-
кураи ягонаи илмии ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
шартномавӣ дар Интернет мебошад, ки бо ёрии он равишҳои такмили 
равишҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши назарияи Интернет ва тан-
зими ҳуқуқии он муайян карда мешавад. 

Вазифаҳои тањқиқот. Дар робита бо маќсадњои дар боло зикргардида 
чунин вазифањо гузошта шуданд: 

– тањлили мафњумњои мављудаи шартнома дар њуќуќи маданї; 
- омӯзиши моҳияти ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ, ки дар Ин-

тернет ба вуҷуд меоянд; 
- омӯзиши принсипҳои асосии мушкилоти татбиќи ҳуқуқ дар Интернет; 
- муайян намудани хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ 

дар Интернет; 
- асоснок кардани тақсимоти омӯзиши назарияи Интернет ба ду ҷузъи 

алоҳидаи мустақил; 
- пешнињоди мафҳуми шартномаи электронӣ; 
- пешнињоди тавсифи ҳуқуқии шартномаҳои дастрасӣ ба Интернет; 
– омўзиши вазъи њуќуќии тарафњои шартномаи дастрасї ва муайян-

намоии вазъи њуќуќии провайдер; 
– муайяннамоии тартиби бастани шартномаи дастрасӣ ва шартҳои 

асосии он; 
- тањлили падидаи шартномаи њуќуќии маданї, хусусиятњои 

нишонањои алоњидаи падидаи шартнома дар шароити фазои маљозї; 
- омўзиши мафҳум ва навъҳои асосии шартномаҳои электронї дар 

Интернет; 
– омўзиши муносибатхои њуќуќи ўњдадорї дар фазои маљозї дар 

соњаи хизматрасонї, муайяннамоии хусусиятхои шартномањоро оид ба 
хизматрасонии ройгон дар фазои  маљозї; 

- асоснок намудани таъсиси зерсоњаи нави њуќуќи шартномавї - 
њуќуќи шартномаи электронї, муайян кардани предмети "њуќуќи шартно-
маи электронї"; 
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- таҳлили ҳуқуқии заминаи муосири меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи тан-
зими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар Интернет, ошкор намудани 
камбудиҳои ин соҳаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ; 

- пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузорӣ дар соҳаи танзими 
ҳуқуқии Интернет. 

Объекти тањқиқот. Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ муноси-
батҳои ҷамъиятии вобаста ба шартномаҳои маданӣ оид ба дастрасӣ ба Ин-
тернети ҷаҳонӣ ва фазои маљозии тавассути Интернет эҷодшуда, заминаи 
ҳуқуқии танзими муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет, ӯҳдадориҳои 

маданӣ, ки аз чунин шартномаҳо бармеоянд, мебошад. 
Мавзўи тањқиқот. Мавзӯи тањқиқоти диссертатсия санадҳои меъё-

рии ҳуқуқии ҷорӣ, ки асоси танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ 
дар Интернетро ташкил медиҳанд, таҳқиқоти назариявии олимони ватанӣ 
ва хориҷӣ дар соҳаи назарияи Интернет ва амалияи ҳалли баҳсҳои марбут 
ба шартномаҳо дар фазои маљозии Интернет мебошад. 

Марҳила, макон ва давраи тањқиқот (чаҳорчӯбаи таърихии 
тањқиқот). Чаҳорчӯбаи таърихии тањқиқот аз давраи ба вуљуд омадани ша-

бакаи умумиҷаҳонии коммуникатсионии Интернет то имрӯзро дар бар ме-
гирад. Дар тањќиќот асарњои олимони рус, хориљї ва ватанї оид ба про-
блемаи муносибатхои шартномавї дар Интернет мавриди тањлили 
назариявї карор гирифтанд. Давраи тањқиқоти диссертатсия солҳои 2014-

2023-ро дар бар мегирад. 
Асосҳои назариявии тањқиқот. Асоси назариявии тањқиқоти диссер-

татсияро чор гурӯҳи мустақили сарчашмаҳои илмӣ ташкил медиҳад. Ба 
гурӯҳи якум тањқиқотҳо оид ба вазъи ҳуқуқии Интернет дохил мешаванд. 

Ба гурӯҳи дуюм манбаъҳо оид ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дохил мешаванд. 

Гурўњи сеюми сарчашмањо аз асарњое иборат аст, ки ба масъалањои 
назариявии њуќуќи шартнома бахшида шудаанд. 

Гурӯҳи чорўм гурўњи хурди тањқиқотест, ки ба масъалаҳои 
муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет бахшида шудааст. 

Барои баррасии ҳамаҷониба ва таҳлили мушкилоти муносибатҳои 
шартномавӣ корҳои олимони назарияи умумии ҳуқуқ – С.С.Алексеев, 
В.Д.Зоркин, С.Ф.Кечекян, Н.И.Матузов, А.В.Малко, М.Н.Марченко, В. С. 
Нерсесянс, Ю. А. Тихомиров, М. Д. Шаргородский, Л. С. Явич, В. Ф. Яков-
лев ёрии калон расониданд. Муаллиф барои омӯзиши масъалаҳои умумии 
илмии мавзӯи тадқиқоти диссертатсия аз асарњои олимон ба мисли П.Виня, 

М.Кейси, М.Кастелс, Т.Кун, В.П.Малахов, В.В.Налимов, И. Пригожин, 
Г.И.Рузавин, В.С.Степин истифода бурдааст. 

Дар љараёни тањќиќи диссертационї асарњои фундаменталии олимо-
ни њуќуќи мадании ватанию хориљии мактаби тоинќилобї дар соњаи наза-
рияи муносибатхои њуќуќи маданї Ю.С.Гамбаров, Н.М.Коркунов, 
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Е.Н.Трубетской, Д.И.Мейер, Л.И.Петражитский К.П.Победоностсев, 
И.А.Покровский, Ф.В.Тарановский, Г.Ф.Шершеневич, В.М.Хвостов ва ди-
гарон мавриди омузиш карор гирифтанд. Ин асарњо барои тањлили илмии 
масъалаи тањќиќшаванда асос шудаанд. 

Дар раванди кори илмї тањќиќоти назариявии олимони шўравї — 
мутахассисони њуќуќи маданї М.М.Агарков, С.И. Аскназий, В.А.Белова, 
С.Н.Братус, М.И.Брагинский, В.В.Витрянский, А.Г.Диденко, О.С.Иоффе, 
С.Ф.Кечекян, О.А.Красавчиков, Р.З.Лившитс, В.П.Мозолина, И.Б.Но-
витский, А.Г.Певзнер, М.К.Сулейменов, Е.А.Суханов, Ю.К.Толстой, 
Р.О.Халфина васеъ истифода бурда шудаанд. 

Барои таҳияи равияҳои методологӣ оид ба интихоби парадигмаи нави 
назарияи Интернет корҳои илмии назариявии ҳуқуқи иттилооти дар боло 
номбаршуда – И.Л.Бачило, М.С.Дашян, Л.В.Голоскоков, В.А.Копилов, 
В.Б.Наумов, И.М.Рассолов, А.А.Тедеев, А.В.Шамраев, инчунин тањқиқоти 
муаллифони дигар оид ба ҷанбаҳои мушаххаси танзими ҳуқуқии муноси-
батҳои шартномавӣ дар Интернет мавриди омўзиш ќарор дода шуданд. 

Дар тањқиқоти диссертсионӣ, дар таҳлили ҳам институтҳои умумии 
назариявӣ ва ҳам институтҳои махсуси ҳуқуқи маданӣ, аз қабили ҳуқуқи 
соҳибкорӣ, масъалаҳои ҳуқуқи иттилооти шахсӣ, ҳуқуқи байналмилалии 
хусусӣ корҳои илмии мутахассисони ватанӣ дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ 
Љ.Р. Ҷалилов,

23
 Ш.К. Ғаюров,

24
 Ш.М. Исмоилов,

25
 В.А. Ойгензихт,

26
 У.А. 

Меликов,
27

 М.З.Раҳимзода,
28

 Д.Ш. Сангинов
29

 кӯмаки назаррас расонида-
анд. 

Тањлили асосњои назариявии Интернет дар асоси асарњои олимони 
номбурда нишон дод, ки доктринаи њуќуќии муосир оид ба омузиши 
масъалањои муносибатњои шартномавї дар Интернет номукаммал аст. 
Умуман, тањқиқоти илмӣ дар Интернет то имрӯз аз рӯи моделҳои назария-
вии анъанавии илми классикӣ, ки ба таври конструктивӣ фаҳмо, сохтори 
равшан ва маҷмӯи хосиятҳои дақиқ муайян карда шудаанд, анҷом дода ме-
шаванд, ки онҳоро аз ҷиҳати таҳлилӣ шаффоф мегардонад. 
                                                                                 
23Нигаред: Ҷалилов Д.Р. Муносибатхои хукукии процессуалии граждани ва субъектхои он. 

– Душанбе, 1962. – 40 с. 
24Нигаред: Ѓаюров Ш.К. Њуќуќи иттилооти шахсии шахрвандон: проблемахои танзими 

хукуки граждани дар Чумхурии Тољикистон: монография - М.: Sputnik, 2010. - 361 с. 
25Нигаред: Исмоилов Ш.М. Модернизатсияи иқтисодиёт: мушкилоти иқтисодӣ ва ҳуқуқии 

соҳибкории инноватсионӣ дар Тоҷикистон. - Қонуни тиҷорат. М.: 2014, No3. – С.29-34. 
26Нигаред: Ойгензихт В.А. Муносибатҳои шартномавӣ дар ҳуқуқи шаҳрвандӣ. – Душанбе, 

1984. – 128 с. 
27Нигаред: Меликов У.А. Реҷаи ҳуқуқии объектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар Интернет. – Ду-

шанбе, Эр-граф, 2017. – 242 с. 
28Нигаред: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои актуалии ҳуқуқи соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Монография. – Душанбе, 2019. – 557 с. 
29Нигаред: Сангинов Д.Ш. Проблемањои танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї оид ба 

хизматрасонии иљтимоию фарњангї дар љумњурии Тољикистон: автореф. дис. … д-ри илми 

њуќуќ: Душанбе, 2019. – 51 сањ. 
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Омӯзиши таҳаввулоти назарияи Интернет нишон дод, ки фавран эҷод 
кардани як назарияи ҳамоҳангшуда, ки тамоми масъалањои Интернетро 

тавсиф мекунад, хеле душвор аст. Аз ин рӯ, имрӯз Интернет ба қисмҳо 
тақсим карда шуда, назарияҳои қисмї сохта шудаанд. Ҳар яке аз ин 
назарияҳо як сегменти маҳдуди Интернетро тавсиф намуда, таъсири 
ҷузъҳои дигари Интернетро сарфи назар намуда, хулоса мебароранд. Шояд 
ин тарзи тањқиқот дар илмҳои табиатшиносӣ қобили қабул бошад. Инчунин 

мумкин аст, ки дар марҳалаи ибтидоии омӯзиши Интернет аз ҷониби илми 
ҳуқуқ, мо метавонем омӯзиши сегменталии Интернетро иҷозат диҳем, зеро 
тасвири пурраи он, ҳатто аз ҷиҳати техникӣ, барои мо ҳанӯз номаълум буд. 
Аммо, агар мо имрӯз кӯшиш кунем, ки таносуби мавҷудаи назарияи Интер-
нетро нигоҳ дорем, дар оянда мо ба бунбасти ҳуқуқӣ ворид хоҳем шуд. 

Асосҳои методологии тањқиқот ба муносибати пайваста ба 
масъалаҳои назариявии танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар 
Интернет дар ҷанбаи васеи ҳуқуқӣ асос ёфтааст. Чунин муносибат имкон 
дод, ки асосњои назариявї ва методологии омўзиши ин масъалањо муайян 

карда, шаклњои асосии њуќуќии татбиќи он ошкор карда шаванд. Усулҳои 
умумии илмӣ ва махсуси шинохти воқеияти иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, аз қабили 
диалектикӣ, низомнокӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, ҳуқуқи таҳлилӣ, байнисоҳавӣ, 
ки дар тањқиқот татбиқ мешаванд, имкон доданд, ки объекти тањқиқот дар 

назар ба дурнамои васеътари илмию назариявӣ баррасӣ карда шавад ки 
қаблан дар доираи як фанни илмӣ пешниҳод шуда буд. Интихоби ин 
усулњои тањќиќот ба муаллиф имкон дод, ки масъалањои тањлилшударо дар 
робита ва вобастагии њамдигарї њам дар сатњи назариявї ва њам дар сатњи 

таљрибавї тањќиќ намояд. Ҳамин тариқ, усули муқоисавӣ барои омӯзиши 
заминаи меъёрии ҳуқуқии кишварҳои ИДМ ва Тоҷикистон дар соҳаи Ин-
тернет асос гардида, усули расмии ҳуқуқӣ дар раванди таҳияи таърифҳои 
муаллифии ҳуқуқи шартномаи электронӣ ва консепсияи ҳуқуқи маданӣ ис-
тифода шудааст. Татбиќи усули байнисоҳавӣ имкон дод, ки падидаи фазои 

маљозӣ аз нуқтаи назари васеътари илмӣ баррасӣ карда шавад. 
Заминањои эмпирики тањќиќот. Заминањои эмпирикии 

тањќиќотро маводњои амалияи судї оид ба масъалаи тањќиќшаванда, 

шартномањо бо провайдерњо, ки бевосита ба мавзўи тањќиќот марбу-
танд, ташкил менамоянд. Чунончи, парвандањои даъвогии судњои юрис-

диксияи умумї ва суди иќтисодї марбут ба масъалаи тањќиќшаванда, 
инчунин шартномањои шахсони воќеї бо интернет-провайдерњо оид ба 
хизматрасонии дастрасї ба шабакаи Интернет, инчунин маводњои 

љамъбастї аз сайтҳои интернетӣ : mail.апоrt.ru   Ibwam.saturn.tj, 
www.agroinvestbank.tj, www.org.com., ua bbcrussian.com, Google.ru, 
Mail.ru, yandex.com, hotmail.com, gmail.com, rambler.ru, filesearch.ru, 
tit.by, echo.msk.ru/auth/vkontakte, wikipedia.org/w/index, 
proza.ru/about/dogovor.html, youtube.com/t/terms, odnoklassniki.ru, 

http://www.org.com/
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ru/thread.jspa?forumID=15595
http://www.mail.ru/
http://www.gmail.com/
http://www.filesearch.ru/
http://proza.ru/about/dogovor.html
http://proza.ru/about/dogovor.html
http://www.youtube.com/t/terms
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facebook.com/legal/terms, wikipedia.org ва дигарон оиди масъалаи 
тањќиќшуда дар тањлил инчунин истифода шудаанд. 

Навгонии илмии тањқиқот. Диссертатсия тањқиқоти илмии 
монографӣ буда, консепсияи нави масъалаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
шартномавӣ дар шабакаи ҷаҳонии байналмилалии Интернетро пешниҳод 
менамояд. Консепсия ба назарияи нави пешниҳоднамудаи диссертант – на-
зарияи амбивалентии (дунамудии) Интернет асос ёфтааст, ки тибқи он 
муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет вобаста ба маҳалли ҷойгиршавии 
фазоии онҳо ба ду категория тақсим мешаванд. Пешнињоди мазкур метаво-

над барои муайян кардани равишҳои танзими ҳуқуқии Интернет дар 
ќонунгузорї истифода шавад. 

Дар рисола бори аввал дар сатњи назариявию методологї ба назарияи 

њуќуќи маданї ворид намудани зерсоњаи нави институти шартнома – 
њуќуќи шартномаи электронї пешнињод шудааст. Навоварии кор дар рави-
ши консептуалї ворид намудани нигоњи нав ба тањќиќи масъалаи танзими 

ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет, ворида намудани наза-
рияи нави муносибатҳои шартномавӣ ва мафњумњои асосии падидаи 
муносибатњои њуќуќи ўњдадорї вобаста ба Интернет мебошад. Ин боиси 

таѓйир ёфтани як ќатор мафњумњои назариявї ва њуќуќии классикии соњаи 
њуќуќи маданї, махсусан дар соњаи институти шартнома мегардад. Дар 
диссертатсия як қатор таърифҳои нави категорияҳои асосии назарияи 
ҳуқуқи шартномавӣ дар Интернет оварда шудаанд. 

Нуќтањои ба њимоя пешниҳодшаванда. Навгонии илмии тањќиќоти 

диссертационї ба нуќтањои зерини ба њимоя пешнињодшаванда собит ме-
гарданд: 

I. Пешниҳодҳои дорои хусусияти назариявидошта: 
1. Дар асоси тањлили унсурњои асосии шартномаи њуќуќи маданї, ки 

дар назарияи њуќуќи маданї мављуданд, мафњуми шартномаи электронї 
дода мешавад: шартномаи электронӣ созишномаи байни ду ё зиёда ашхос 
мебошад, ки дар фазои маҷозии Интернет ба даст омада, дар васоити ком-
пютерии моддӣ сабт гардида, ба пайдоиш, тағйир ва қатъи ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои шаҳрвандии ҳамдигар нигаронида шудааст. 

2. Дар бораи дунамуда будани муносибатҳои шартномавӣ дар Интер-
нет хулоса бароварда мешавад. Дар натиља назарияи нави илмии Интернет 

бо номи «назарияи амбивалентии Интернет» пешнињод карда шуд, ки хусу-
сияти муносибатњои шартномавиро дар Интернет дурусттар ифода меку-

над. Тибқи назарияи амбивалентӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар 
ду фазои ҳуқуқӣ - табиӣ ва маљозӣ ба вуҷуд меоянд. Ин ба табиати амбива-
лентии (дунамудаи) Интернет вобаста аст. Чунин дунамудӣ мавҷудияти ду 
низоми гуногуни танзимро вобаста ба фазои ҳуқуқие, ки дар он 
муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд, талаб мекунад. Муносибатҳои 
шартномавӣ дар соҳаи Интернет, ки дар фазои табиӣ ба вуҷуд меоянд, ба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ оид ба дастрасӣ ба Интернет мансу-
банд. Низоми танзими чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ маҷмӯи ҳуқуқи хусусӣ 
ва муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ мебошанд. Муносибатҳои шартномавӣ 
дар соҳаи Интернет, ки дар фазои маљозӣ ба вуҷуд меоянд, ба муносибатҳои 

ҳуқуқии шартномавӣ бевосита дар Интернет мансубанд. Низоми танзими 
чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ принсипҳои умумии муносибатҳои ҳуқуқӣ ба 
урфу одатҳои ҳуқуқӣ ва презумпсияи (эњтимолоти) мављудияти субъекти 
ҳуқуқӣ асос ёфтаанд. Асосан ин муносибатњои њуќуќї характери 

конвенсионалї (ањдї) доранд. 
3. Дар асоси таҳлили фазои маҷозӣ ва муқаррароти умумии назариявӣ 

дар бораи субъекти ҳуқуқ хулосаи назариявӣ  дар муносибатҳои 
шартномавӣ дар Интернет хусусияти шартии муносибатҳои шартномавӣ 
дар фазои маҷозии Интернет, ки эњтимолоти субъекти ҳуқуқии тарафи 

шартнома пешбинӣ менамояд, асоснок карда мешавад. Бо назардошти 
хусусиятҳо ва «маљозияти» ин муносибатҳо дар Интернет, муайян кардани 
субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет душвориҳои муайянеро 
ба вуҷуд меорад. Муносибатҳои конвенсионалї (ањдї) дар Интернет 
пешбинӣ мекунанд, ки дар фазои маҷозӣ баробарӣ ва қобилияти ҳуқуқии 

субъектҳои ба муносибатҳои электронӣ воридшаванда оид ба неъматҳои 
молумулкӣ ва ғайримолумулкии шахсӣ то он даме, ки бевосита изҳори акси 
ҳол ё исбот нашудани он сурат мегирад, эњтимолї мебошад. 

4. Омӯзиши институти субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар фазои 
маҷозии Интернет муқаррароти нави назариявиро оид ба симои субъекти 
шартнома дар Интернет ошкор намуд. Муқаррар шудааст, ки дар фазои 
маҷозии Интернет тарафҳои шартнома на шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, чи тавре 
ки дар назарияи субъекти ҳуқуқ гуфта шудааст, балки барномаи компютерӣ 
буда метавонад, ки нақши иштирокчии шартномаро иҷро мекунад. Бо ин 
далелҳо пешниҳод шудааст, ки ба њуќуќи шартнома мафҳуми нави «субъек-

ти электронии ҳуқуқ» ворид карда шавад. 
5. Дар асоси назарияи амбивалентии Интернет равиши методологӣ ба 

таснифи шартномаҳои маданӣ дар соҳаи Интернет, аз ҷумла шартномаҳо 
дар Интернет дар фазои воқеии табиӣ ва шартномаҳо дар фазои маљозӣ 
пешниҳод карда мешавад; пешнињод шудааст, ки охиринњо вобаста ба 

хусусиятњои њуќуќї ба се гурўњ људо карда шаванд: 1) шартномањое, ки ба 
дастрасї ба шабакаи компютерї алоќаманданд, вале дар фазои маљозї бас-
та мешаванд; 2) шартномаҳои мадании анъанавӣ дар шакли электронӣ; 3) 
шартномаҳо оид ба объектҳое, ки дар фазои маљозӣ сохта шудаанд. 

6. Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки мавќеи назариявї оид 
ба иттилоот њамчун объекти ягонаи муносибатњои њуќуќї дар Интернет ба 

сатњи муосири инкишофи муносибатхои њуќуќї дар Интернет мувофикат 
намекунад. Мавқеи нави назариявӣ дар илми ҳуқуқ дар бораи мавҷудияти 
муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет асоснок карда шудааст. Дар робита ба 
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пайдоиш ва фаъолияти фаъоли пули криптуалї, яъне пули электронӣ дар 

фазои маљозӣ, дар фазои маљозӣ на танҳо муносибатҳои ҳуқуқии ҳатмӣ 
вуҷуд доранд, чуноне ки дар боло зикр гардид, балки муносибатҳои ҳуқуқи 
ашё низ ба вуҷуд омадаанд ва устувор мебошанд. 

7. Дар чорчўбаи тањқиқоти диссертсионӣ муайян шудааст, ки 
мафҳумҳои бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабили «вақт», «ҷой», 

«субъект» дар фазои маљозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. 
Аз ин лињоз, пешниҳод карда мешавад, ки дар институти шартнома зер-
бахши нав бо номи «Њуќуќи шартномаи электронӣ» ворид карда шавад. 

Дар чорчўбаи консепти «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» метавон наза-
рияи ягонаи муносибатҳои шартномавии электрониро дар маҷмӯъ эҷод 
кард. Инчунин, таҳлили илмӣ-назариявии ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои 
шартномаи электронӣ, лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқу ӯҳдадориҳо аз рӯи шарт-
номаи электронӣ ва дигар ҷузъҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ 
имконпазир мегардад. Ва азбаски ҳама шартномаҳои ба таври электронӣ 
басташуда то ин ё он дараҷа ба Интернет алоқаманданд, њуќуќи шартномаи 

электрониро метавон ҳамчун соҳаи муносибатҳои шартномавӣ дар фазои 
виртуалии Интернет муайян кард. 

8. Таъсиси  мафњумњои асосии ҳуқуқи шартномаи электронӣ асоснок 
шудааст. Ҳуқуқи шартномаи электронӣ бояд ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи 
шартномавӣ бо предмети танзими хоси худ, ки бо хусусиятҳои аз ҷиҳати 
ҳуқуқӣ муҳим аз ҳуқуқи шартномавии аслї дар шакл ва категорияҳои субъ-

ект-объектҳо фарқ мекунад, фаҳмида шавад. Объекти ҳуқуқи шартномаи 
электронӣ муносибатҳои шартномавӣ мебошанд, ки танҳо дар фазои 
маљозӣ ба вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мешаванд, ки дорои шакли 
электронӣ ва предмети мушаххас мебошанд. 

II . Пешниҳодҳои дорои хусусияти амалидошта: 
9. Дар диссертатсия асоснок карда мешавад, ки Интернет ҳамчун ни-

зоми техникӣ ва фазои маљозӣ ҳамчун мањсули ин низом соҳаҳои гуногуни 

танзими ҳуқуқӣ доранд. Соњаи низоми техникї бо маљмўи њуќуќи хусусї 
ва муносибатњои њуќуќии омма, майдони фазои маљозї танњо бо усулњои 

њуќуќи хусусї танзим карда мешаванд. Аз ин рӯ, ин соҳаҳо танзими 
њуќуќии гуногунро талаб мекунанд. Ва дар шакли пешниҳодшуда – ба 
ҷузъҳои ҷудогона тақсим кардани онҳо, тањқиқоти илмии ҳуқуқӣ дар соҳаи 

назарияи Интернет низомнокї, мувофиқати мантиқӣ ва якпорчагии 
падидавӣ пайдо мекунад. 

10. Мафњуми муносибатњои њуќуќи маданї дар фазои маљозии Ин-
тернет пешнињод шудааст. Дар асоси омӯзиши хусусиятҳои таркиби 

объектӣ-субъектии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар муҳити маљозӣ асоснок кар-
да мешавад, ки муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маљозии Интер-

нет - ин муносибатҳои субъектҳои баробарҳуқуқие мебошад, ки бо ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои мутақобила оид ба қонеъ гардонидани манфиати муайян, ки 
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танҳо дар фазои маљозии Интернет ба вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва 

қатъ мешаванд ва танҳо тавассути мубодилаи электронии иттилоот им-
конпазиранд. 

11. Дар натиҷаи таҳлили ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ дар фазои маљозӣ, 
хусусиятҳои падидаҳои ҳуқуқи ӯҳдадориҳо дар Интернет ҳамчун як намуди 
муносибатҳои ҳуқуқии электронии маданӣ муайян карда шуданд. Дар дои-
раи тањқиқоти мазкур таърифҳои муаллиф оид ба ӯҳдадорӣ оварда шуда-

анд: Ӯҳдадории дастрасӣ ба Интернет дар фазои табиӣ, инчунин дар фазои 
маҷозии Интернет чунин муносибатҳои ҳуқуқии маданї мебошанд, ки аз 
рӯи онњо як шахс – кредитор ҳуқуқ дорад аз шахси дигар – қарздор анҷом 
додани амали муайян ё худдорӣ аз иҷрои ягон амалро талаб намояд. 
Ӯҳдадориҳои бевосита дар фазои маљозии Интернет муносибатҳои ҳуқуқии 

мадании дорои хусусияти синаллагматикӣ мебошанд, ки тибқи он ҳар як 
тараф ба ивази ӯҳдадориҳои ба зимма гирифтааш ба тарафи дигар ҳуқуқи 
талабот дорад. 

12. Дар диссертатсия дар асоси натиљањои тањлили падидањои њуќуќи 
ўњдадорињо шартномаи нав оид ба хизматрасонии ройгон дар Интернет, ки 

дар назарияи њуќуќи маданї номаълум аст, тавсиф шудааст. Таърифи муал-
лифии шартномаи мазкур ҳамчун як созишномаи дуҷониба, консенсуалӣ, 
синаллагматикӣ ва ройгон пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он иљрогар 

ӯҳдадор мешавад бо супориши фармоишгар дар фазои маҷозии Интернет 
хидматрасониро ройгон пешниҳод намояд,  ва фармоишгар ба ивази хидма-
ти гирифтааш ӯҳдадор мешавад, ки амалҳои муайянеро, ки ба мафҳуми 
умумии ширкат мухолифанд, анҷом надиҳад. Таърифи муаллифии шартно-
ма оид ба пешниҳоди ройгони хизматрасонӣ дар Интернет ҳамчун 
муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маљозии Интернет пешниҳод кар-
да мешавад, ки тибқи он як шахс - истифодабар ҳуқуқ дорад аз шахси дигар 
- ширкат расонидани хизмати муайянро талаб кунад, ва ширкат ҳуқуқ дорад 
аз истифодабар анҷом додани амали муайян (бақайдгирӣ) ё худдорӣ аз 
иҷрои ягон амалро талаб намояд. 

13. Дар асоси омӯзиши шартномаҳое, ки дар фазои маҷозии Интернет 

баста мешаванд, фарқиятҳои куллии онҳо аз шартномаҳои дар фазои табиӣ 
басташуда нишон дода шудаанд. Хусусиятҳои шартномаҳо ошкор карда 
мешаванд: онҳо дар фазои ғайримоддӣ баста мешаванд, субъектҳо муайян 
карда намешаванд, шакли шартнома электронӣ мебошад, ҳисоббаробар-
куниҳои мутақобила бо эквиваленти электронӣ анҷом дода мешаванд. 
Таѓйир додани шакли хаттии шартнома ба шакли электронї дар илми 
њуќуќшиносї аз љињати назариявї асоснок нашудааст. Хусусиятҳои 

назариявӣ ва ҳуқуқии шартномаҳо дар Интернет оварда шудаанд. Принси-
пи асосии ҳуқуқии Интернет аз он иборат аст, ки тарафҳо ҳақ надоранд 
қонунӣ ва эътибори шартномаро танҳо бо далели баста шудани он ба таври 
электронӣ ва дар фазои маљозӣ зери шубҳа гузоранд. Аммо ин њолатњои 
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воќеї аз љињати назариявї кор карда баромада нашудаанд ва бо меъёрњои 

њуќуќи позитивї танзим нашудаанд. Дар таҳқиқот роҳи ҳалли ин мушкилот 
пешниҳод карда шудааст. 

14. Хусусияти шартии муносибатҳо дар фазои маљозии Интернет ба 
раванди муносибатҳои шартномавӣ байни субъектҳо низ дахл дорад. Аз ин 
лиҳоз, қоидаҳои танзими ин муносибатҳо табиати квази-меъёрӣ доранд, зе-

ро қонунгузории ҷорӣ дар соҳаи танзими муносибатҳои шартномавӣ дар 
фазои маљозии Интернет ба принсипҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар 
фазои табиӣ асос ёфтааст. 

15. Тањлили заминаи меъёрии њуќуќии танзими шартномањои 
гражданї дар соњаи Интернет имкон дод ба чунин хулосае оем: дар ни-

зоми ќонунгузории ватанї ягон меъёре вуљуд надорад, ки чунин 
муносибатњои иљтимоии инкишофёфтаро ба мисли шартномањо дар 

соњаи Интернет бевосита ва бевосита танзим менамояд. Аз ин лињоз, 
лоиҳаҳои мушаххаси меъёрии иловаҳо ба қонунгузории амалкунанда, 
инчунин лоиҳаи Қонуни маҷмӯии «Дар бораи танзими ҳуқуқии Интер-
нет» пешниҳод карда шуданд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тањқиқот. Муќаррарот ва 

хулосањои назариявии тањќиќоти диссертатсия аз љониби муҳаққиқони ди-
гари кишварҳои ИДМ (Қазоқистон, Қирғизистон, Украина, Федератсияи 
Россия) дар таҳияи минбаъдаи ҷанбаҳои назариявии танзими ҳуқуқии Ин-
тернет дар рисолаҳо ва мақолаҳои илмӣ васеъ истифода мешаванд, ва дар 
фаъолияти ќонунгузорї дар маќомоти ќонунгузор ба назар гирифта меша-
ванд. Чунончи, муќарраротњои алоњидаи тањќиќоти диссертатсионї дар 

шакли маќолањои «Њуќуќи Интернет. Таҳлили падидаҳо» ва «Ӯҳдадориҳои 
њуќуќии маданӣ дар Интернет» дар Бюллетени Китобхонаи парлумонии 

Федератсияи Русия ҷойгир карда шудаанд. Бюллетен дорои маълумоти 
библиографӣ дар бораи китобҳо ва мақолаҳои маҷаллаҳо барои кӯмак ба 
фаъолияти қонунгузории Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия мебошад 
(сайти parlib.duma.gov. ru ). 

Муқаррароти назариявӣ, хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар асоси 
тањқиқоти диссертатсия таҳия шудаанд, метавонанд барои такмили 
қонунгузорӣ дар соҳаи Интернет, ҳамчун заминаи методологии коркарди 
илмии минбаъдаи масъалаҳои назариявии Интернет ва ҳангоми таълими 
дарсҳои ҳуқуқи маданӣ истифода шаванд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот. Эътимоднокӣ ва 

асоснокии натиҷаҳои илмии тањқиқоти диссертатсия бо далелҳои илмии 
муқаррароти ибтидоии назариявӣ тасдиқ карда мешавад. Натиҷаҳои 
тањқиқот дар асоси омӯзиши муқаррароти умумии назариявӣ оид ба таъси-

си шартнома, таҳлили муқоисавии муқаррароти илмии муосир оид ба 
моҳияти муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ бо муқаррароти назариявӣ ва 
методологии омӯзиши падидаи Интернет ба даст оварда шудаанд. Ҳама 
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муқаррарот ва хулосаҳои илмӣ бо истифода аз равиши низомӣ ба омӯзиши 
масъалаҳои назариявии Интернет дар ҷанбаи васеи ҳуқуқи маданӣ асоснок 
карда мешаванд. Чунин муносибат имкон дод, ки асосхои назариявї ва ме-

тодологии омузиши ин масъалањо муайян карда, шаклњои асосии њуќуќии 
татбиќи он ошкор карда шаванд. Истифодаи усулҳои умумии илмӣ ва мах-
суси идрок, аз қабили диалектикӣ, низомнокӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, расмии 

ҳуқуқӣ, тањлилӣ имкон дод, ки объекти тањқиқот аз нуқтаи  васеи илмию 
назариявӣ, ки қаблан дар доираи як назария пешниҳод шуда буд, омўхта 
шавад. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мазму-
ни диссертатсияи Абдуджалилов Абдуджабар ба шиносномаи ихтисоси 
12.00.03 – ҳуқуқи гражданӣ; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оила; њуќуќии бай-

налмилалии хусусї, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст, мувофиқат меку-

над. Дар рисола самтҳои нави назариявии омӯзиши Интернет пешниҳод 
гардида, масъалаҳои кунунии муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар 
соҳаи Интернет омӯхта шудаанд. Аќидаҳои асосие, ки аҳамияти назариявӣ 
ва амалӣ доранд, муқаррароти барои дифоъ пешниҳодшуда, хулосаҳо ва 
ҷамъбастҳо, тавсияҳои амалӣ метавонанд барои рушд ва такмили 
қонунгузории мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи Интернет 
аҳамияти назаррас дошта бошанд. 

Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Диссертат-

сия тањқиқоти мустақили монографияи илмӣ мебошад, ки натиҷаҳои онро 
довталаб шахсан худ ба даст овардааст. Дар диссертатсия мафҳуми нави 
проблемаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар шабакаи 
ҷаҳонии иртиботии Интернет пешниҳод шудааст. 

Тавсиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиљањои асосии 

тањќиќоти диссертатсия њангоми муњокимаи монография ва рисолањо дар 
љаласањои шўъбаи њуќуќи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва 

њуќуќи Академияи миллии илмњои Тољикистон санљида шуданд. Хулосаҳои 
назариявии рисола аз ҷониби муаллиф гузориш дода шуда, дар 
конфронсҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтанд: 

а) байналмилалӣ: 
- Конференсияи байналмилалии илмї-назариявиї дар чорчўбаи 

љамъомади њарсолаи сивилистї «Бовиљдонї дар њуќуќи маданї», бахшида 
ба 20-солагии Кодекси мадании Љумњурии Ќазоќистон, бо маќолаи «Прин-
сипи бовиљдонии муносибатњои њуќуќї дар Интернет», Алма-ато, 22-23 

майи соли 2014; 
- Конференсияи муштараки XV байналмилалии илмию амалии факул-

тети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии Ломоносови Москва ва Конфе-
ренсияи VII байналмилалии илмию амалии «Хонишҳои Кутафин»-и 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқшиносии Москва ба номи О.Е.Кутафин, бо 
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маќолаи «Шартномаи хизматрасонии ройгон дар Интернет: назария ва ама-

лия», Москва, 25-27 ноябри соли 2014; 
- Конференсияи илмӣ-амалии «Ҳуқуқи иттилоотӣ: Проблемаҳои ак-

туалии назария ва амалия» дар доираи Форуми II ҳуқуқии Москва 
«Соҳибихтиёрии давлат ва волоияти қонун: андозаҳои байналмилалӣ ва 
миллӣ», Академияи давлатии ҳуқуқии Москва ба номи О.Е.Кутафин, бо 
маќолаи «Парадигмаи иттилоотии Интернет: масъалањои методологї», 2-4 
апрели соли 2015; 

- Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар доираи хонишҳои 
ҳарсолаи ҳуқуқи гражданӣ «Фактҳои ҳуқуқӣ ҳамчун асоси пайдоиш, 
тағйир ва қатъи муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ» бахшида ба 20-солагии 

Пажӯҳишгоҳи илмии ҳуқуқи хусусӣ ва 10-солагии Арбитражи байналмила-
лии Қазоқистон, бо маќолаи «Факти њуќуќї дар Интернет», Алмаато, 21-22 
майи соли 2015; 

- Конференсияи байналмилалии илмию амалии «Нақши ДДРТ дар 
ташаккул ва рушди илм ва маорифи инноватсионӣ дар Ҷумҳурии 
Тољикистон», бо маќолаи «Рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 

соњаи Интернет: масъала ва дурнамо», Душанбе, 2016; 
- Конференсияи V байналмилалии илмӣ-амалии «Низоми миллии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ: таҳлили тамоюлҳо ва 
дурнамои рушд», бо маќолаи «Оид ба масъалаи объектњои муомилоти 
њуќуќии маданї дар Интернет»,  Душанбе, 2017; 

- Конференсияи VI байналмилалии илмию амалии «Рушди илми 
ҳуқуқ дар шароити муосир: назария ва амалия», бо маќолаи «Шартњои бас-
тани шартнома дар Интернет», Душанбе, 2018; 

б) ҷумҳуриявӣ: 
- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Мушкилоти 

муҳимтарини ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо маќолаи 

«Муомилоти њуќуќии маданї: назари муосир ба масъала», Душанбе, 2019; 
- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои ҳуқуқ дар давраи истиқлолият» бо 
маќолаи «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун манбаи њуќуќи 

хусусї», Душанбе, 2019; 
- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Рушди ќонунгузорї 

дар соњаи моликияти зењнї», бо маќолаи «Оид ба масъалаи њифзи моли-

кияти зењнї дар Интернет», душанбе, 2020; 
- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Мушкилоти актуалии 

иқтисод ва ҳуқуқ дар шароити ҷаҳонишавӣ», бахшида ба 30-солагии 
Истиқлолияти Тоҷикистон, бо маќолаи “Рушди њуќуќи маданї ва 

соњибкорї дар њолати муосир: соњаи Интернет”, Душанбе, 2021; 
-  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалї (мизи мудаввари) “Руш-

ди ќонунгузории хусусии Љумњурии Тољикистон дар даврони соњиб-
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истиќлолї”, бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, 
бо маќолаи “Шартномаи электронї: њолати нав ва намудњои кўњнаи њалли 
масъала”,  Душанбе, 2022; 

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи “Самара-
нокии татбиќи њуќуќ хамчун омили тањкими ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї” бо маќолаи “Њуќуќ ва технологияњои раќамї: шаклњои танзими 
њуќуќї”, Душанбе, 2022; 

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Методо-
логияи танзими муносибатҳои нави љамъиятӣ: назария ва амалия», бо 
маќолаи “Фарќияти шакли шартномаи электронї аз шакли хаттї”, Душан-
бе, 2022 ва дигар ҳамоишҳои илмӣ. 

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи Қонуни мукаммал «Дар бораи танзими 
ҳуқуқии Интернет», ки ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, тавсияҳои амалӣ оид ба таъмини 
меъёрии Интернет истифода шуданд. 

Интишорот аз рўйи мавзӯи диссертатсия. Хулоса, пешнињод ва 
тавсияњои асосии илмии дар тањќиќоти диссертатсия ифодаёфта дар чор 
монография, 102 нашри илмии муаллиф дар нашрияњои гуногуни илмии 
Љумњурии Тољикистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Федератсияи Россия, 
аз љумла 55 адад аз онҳо дар маҷаллаҳои пешбари тақризшавандаи Рӯйхати 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои нашри натиҷаҳои 
рисолаи илмӣ барои дарёфти унвони илмии доктори илми њуќуќ инъикос 
ёфтаанд. Ҳаҷми умумии маводи илмии нашршуда оид ба мавзӯи рисола 
зиёда аз 134 љузъи чопиро ташкил медињад. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия бо маќсади ошкор кардани мавзӯи 
тањқиқоти рисола муайян карда мешавад. Рисола аз номгӯи ихтисорот, 
муқаддима, панҷ боб, нуздаҳ параграф, хулоса, рӯйхати истинодҳо, 
пешниҳодҳо иборат аст. Ҳаҷми умумии рисола 365 саҳифаро ташкил 
медиҳад. 

 
МЎЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ 

Дар муқаддима муњиммияти мавзӯи тањқиқоти диссертатсионї, сатњи 
омўзиши он асоснок карда шуда, ҳадафҳо, вазифаҳо ва предмети тањқиқот 
муайян карда мешавад, муқаррароти илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мегар-
данд, тавсия шуда, навоварии илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои тањқиқот 
бадастоварда муайян карда шудааст. 

Боби якуми диссертатсия «Шартнома дар њуќуќи маданї ва та-
биати њуќуќии Интернет» ба мафњуми шартнома дар њуќуќи маданї, 
масъалањои табиати њуќуќии муносибатњои њуќуќї дар Интернет, масъала-
хои танзими њуќуќї дар Интернет, ҳуқуқи моликият ва хусусиятҳои 
муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар Интернет бахшида шудааст. Инчу-
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нин дар ин љо муқаррароти асосии назарияи амбивалентии Интернет оварда 
шудааст. 

Зербоби якуми боби якум «Мафњуми шартнома дар њуќуќи 

маданї» ба тањлили масъалањои умуминазариявии шартнома дар њуќуќи 
маданї бахшида шудааст. Шарњи аќидањои назариявї дар бораи падидаи 
шартнома ва тањлили нуќтаи назари илмии њуќуќи шартнома гузаронида 
мешавад. Асоснок карда шудааст, ки муќаррароти асосии назариявии пади-
даи шартнома дар њуќуќи маданї барои тањќиќи минбаъдаи назариявї ва 
методологии шартнома дар партави воќеиятњои нав – љорї намудани имко-
ниятњои Интернети љањонї дар амалия заминаи консептуалї хоњанд буд. 

Дар зербоби дуюми боби якум «Табиати њуќуќии муносибатњои 
њуќуќи дар Интернет пайдошаванда» муќаррароти назариявии масъалаи 
муносибатњои њуќуќї тањќиќ шуда, мафњуми муносибатхои њуќуќї дар 
Интернет тањия шудааст. 

Тањлили рушди мафњуми муносибатњои њуќуќї дар илми њуќуќ, мах-
сусан дар илми њуќуќи маданї тамоюлњои умумии интихоби методологияи 
муайян намудани мафњуми муносибатњои њуќуќии маданиро дар 
марњилањои гуногуни таърихии инкишофи илм ошкор намуд. Ин тамоюлњо 
ба мо имконият медињанд, ки модели назариявии муносибатњои њуќуќии 
маданиро дар Интернет њамчун падидаи нави њуќуќї созем. Барои ин дои-
раи мафњумњои консептуалї ба вуљуд овардан лозим аст, ки ба воситаи он 
модели тањќикоти назариявии офаридашуда намуди ќонунї пайдо мекунад. 
Аввалин пайванди ин доираи консептуалӣ таърифи падидаи мавриди 
омӯзиш ќарор гирифта, яъне муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет 
мебошад. Таърифи муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет ба ин ва-
сила барои тањияи падидавии модели назариявии тањқиқот асос хоҳад буд. 

Қисми зиёди муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет бо 
принсипҳои ҳуқуқи позитивӣ мухолифанд. Чун мисол метавон мухолифати 
шакли электронии мавҷудаи шартнома дар Интернетро бо дастурамалҳои 
меъёрӣ оид ба шакли ҳатмии хаттї ки дар василаи моддӣ (коғазӣ) инъикос 
ёфтааст, пешниҳоди ройгони хидматрасонӣ ба корбарони шабакаҳои 
иҷтимоӣ аз тариқи Интернет тавассути ширкатҳое, ки ин намуди 
хизматрасонӣ аз замони ҳуқуқи римӣ ҷуброншаванда маҳсуб мешуд ва 
ғайра мисол оварем. Ва дар ин ҷиҳат таърифи муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳамчун 
«муносибати ҷамъиятие, ки бо меъёрҳои ҳуқуқ танзим мешавад», яъне му-
носибати њуќуќи моддӣ, вақте ки ба соњаи Интернет экстраполятсия карда 
мешавад, ғайриимкон мегардад. 

Барои тавсифи муносибатњои њуќуќии маданї дар фазои маљозии 
Интернет хусусиятњои њам мафњуми њуќуќи фитрї (муносибатњои 
њуќуќї то пайдоиши ќонунњо ба вучуд меоянд) ва њам консепсияи 
позитивистї (муносибатњои њуќуќї дар асоси меъёрњои њуќуќї ташаккул 
меёбанд) мављуданд. Аз ин рӯ, ҳангоми тањияи мафҳуми муносибатҳои 
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ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет бояд онро ба назар гирифт, 
ки на ҳама муносибатҳо дар ин фазо бо меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим меша-
ванд. Аз ин сабаб, барои иҷрои чунин вазифа раванде, ки ба консепсияҳои 
позитивистӣ асос ёфтааст, яъне муносибати моддӣ (муносибати ҳуқуқӣ 
њамчун муносибат) ғайри қобили қабул мегардад. Равиши воқеии бешта-
рии расмї барои муайян кардани моҳияти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар фа-
зои маљозии Интернет (муносибатҳои ҳуқуқӣ њамчун шакл) мебошад, ки 
тамоюлҳои муосири инкишофи назарияи муносибатҳои ҳуқуқиро дар 
маҷмӯъ инъикос мекунад. 

Бо дарназардошти сабабҳои дар боло зикршуда мафҳуми 
муносибатҳои ҳуқуқии маданиро дар фазои маљозии Интернет метавон чу-
нин муайян кард: 

«Муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет муносибатҳои 

субъектҳои баробарҳуқуқи ҳуқуқї мебошанд, ки бо ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои тарафайн оид ба қонеъ гардонидани манфиати муайян 

дода шудаанд ва ба ду қисм тақсим мешаванд. Якум, муносибатҳои 
ҳуқуқии маданӣ вобаста ба дастрасӣ ба Интернет мебошад, ки дар он 

қонеъ кардани манфиатҳо аз таъмини субъект бо ҳуқуқи дастрасӣ ба 
фазои маљозӣ иборат аст. 

Дуюм, муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маљозии Интер-

нет, ки маънои муносибатҳои эҳтимолии субъектҳои баробарҳуқуқро 

дорад, ки дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мутақобилан оид ба қонеъ гар-
донидани манфиати муайян мебошанд, танҳо дар фазои маљозии Ин-

тернет ба вуҷуд меоянд, тағир меёбанд ва қатъ мешаванд, ва танҳо та-

вассути мубодилаи электронии иттилоот амалӣ карда мешавад. Ҳуқуқ 

ва ӯҳдадориҳои баробарҳуқуқи субъектҳои ҳуқуқ дар чунин њолат ба 

таври шартӣ муқаррар карда мешаванд». 
Зербоби сеюми боби якум «Мушкилоти татбиќи қонун дар Интернет: 

принсипҳои асосӣ» ба принсипҳои асосии татбиқи қонун дар Интернет 
бахшида шудааст. 

Таҷрибаи кор дар Интернет нишон медиҳад, ки кўшиши татбиқи па-
дидаҳои ҳуқуқии классикӣ ба воќеиятњои ҳуқуқие, ки дар Интернет ба амал 
меоянд, боиси оқибатҳои манфии ҳуқуқӣ мегардад. Сохтори Интернет ё 
баъзе мафҳумҳои ҳуқуқии классикиро мешиканад (масалан, мафҳуми 
соҳибихтиёрӣ) ё дигар ниҳодҳо оиди иљрои вазифаи такмил додани 
мафњумњои консептуалии худ (падидаи шартномаҳо дар шакли электронӣ 
ва ғайра) - ро мегузорад. Ҷойгиршавии субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ 
дар доираи салоҳияти низомҳои гуногуни ҳуқуқӣ, хусусияти ҳамаҷонибаи 
хизматрасонӣ дар як вақт ба миллионҳо мизољони Интернет муносибатҳои 
нави назариявӣ ва меъёриро барои қонунигардонии ҳуқуқии онҳо тақозо 
мекунад. Аммо азбаски чунин равишҳо муайян ва ба таври меъёрӣ таҳия 
нашудаанд, имрӯз ба ҷои фаҳмиши назариявӣ ва танзими меъёрии 
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муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи Интернет «Сиёсати ягонаи ҳалли баҳсҳо» 
амал мекунад. 

 Интернет дорои хусусияти бисёрфунксионалӣ буда, дар доираи ин 
бисёрфунксионалӣ дар ҳар як ҳолати алоҳида, вобаста ба муносибатҳои 

мушаххаси иҷтимоие, ки дар доираи як вазифаи мушаххас ифода меёбад, 
хусусиятҳои тамоман дигар пайдо мекунад. Дар доираи тањќиќи мазкур, 
Интернет танҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқи муосир, пеш аз ҳама дар ҷанбаи 
ҳуқуқи маданӣ ҷолиб аст, зеро муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар Интернет 
дар ҳама ҷо мушоҳида мешаванд. Ҳамин тавр, агар мо Интернетро ба таври 
қатъӣ ҳамчун иттиҳодияи шабакаҳо дар назар дорем (дарки аслии истилоҳ ё 
тафсири "грамматикии" он), танзими њуќуќии он танҳо сегменти қоидаҳои 

дастрасӣ ба Интернет тавассути шартномаи шаҳрвандӣ бо провайдер 
мавзӯъ хоҳад буд. Агар Интернет ҳамчун воситаи функсионалии фаъолияти 
иқтисодӣ қабул карда шавад, қоидаҳои алоҳидаи меъёрӣ муқарраршудаи 
ҳифзи иттилоот, тиҷорати электронӣ ва имзоҳои электронии рақамӣ 
мавҷуданд, ки ба қисми техникии шабака таъсир намерасонанд. Айнан 
ҳамин тавр, ҷиноят ё ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар фазои виртуалӣ ба 
қисми техникии Интернет таъсир намерасонад. Дар ин ҳолат, Интернет ё 
ҳамчун воситаи содир намудани амалҳои ғайриқонунӣ хизмат мекунад, ё ин 
амалҳо дар фазои маљозӣ анҷом дода мешаванд. Ҳамчун як ҷузъи сиёсӣ, 
фалсафӣ ё иҷтимоӣ-фарҳангии ҳаёти муосир, Интернет умуман аз доираи 
ҳуқуқӣ берун мебошад. 

Ҳамин тариқ, агар мо дар назди худ ҳадафи гузоштани масъалаи тан-
зими ҳуқуқии Интернетро дар маҷмӯъ гузорем, мо бояд зарурати танзими 
ҳуқуқии тамоми доираи муносибатҳои љамъиятиро, ки дар фазои маљозии 
Интернет ба вуҷуд меоянд, эътироф кунем, ки ин на аз љињати назариявї ва 
на аз љињати амалї имконнопазир аст. Аслан танзими ҳуқуқии Интернет 

дар маҷмӯъ вуҷуд надорад. Қисмҳое ҳастанд, ки ба чунин танзим ниёз до-
ранд ва бахшҳое ҳастанд, ки назорати қонуниро талаб намекунанд. Дар он 
соҳаҳое, ки танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ аллакай хусусияти меъёрии 
ҳуқуқӣ доранд (бастани шартномаҳои маданӣ, пешниҳоди хизматрасонӣ 
дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғ.), қонунҳо ва меъёрҳо ба фазои электронии 
маљозӣ мутобиқ карда нашудаанд. Ба ибораи дигар, қонуни фазои воқеӣ дар 
фазои маљозӣ амал намекунад. Масалан, ќариб њамаи амалњои шахсони 

њуќуќї дар фазои маљозї ањамияти њуќуќї доранд ва худи њамин асос ба-
рои пайдоиши фактњои њуќуќї мебошад. Барои ворид шудан ба фазои 

маљозӣ ва дастрасӣ ба Интернет корбар бояд бо провайдер шартнома бан-
дад. Ва дар фазои маҷозии Интернет, барои дастрасӣ ба шабакаи муайян 
(масалан, Mail.ru) боз бо як ширкати интернетӣ низ шартнома бастан лозим 
аст. Ва шартнома дар њуќуќи маданї, чунон ки маълум аст, асоси ба вучуд 
омадани ўњдадорї мебошад. Аммо агар дар ҳолати аввал шартнома дар фа-

зои табиӣ баста шуда, ба заминаи воқеии ҳуқуқӣ асос ёфта бошад, пас дар 
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ҳолати дуюм танзими ҳуқуқии ин амалҳои ҳуқуқӣ аз сабаби набудани 
равияҳои ҳуқуқӣ, ки барои фазои маҷозӣ сохта нашудаанд, муқаррароти 
назариявӣ хеле душвор, баъзан имконнопазир аст. Дар ин соҳаҳо 
муносибатҳои одатии муқарраршуда мавҷуданд, ки ба маънои муайян ба 
мафҳуми «одати тиҷорат» дохил мешаванд. 

Дар зербоби чоруми боби якум «Ҳуқуқи ашё дар Интернет» падидаи 
нав аз нуқтаи назари илми ҳуқуқ – пайдоиши ҳуқуқҳои ашё дар Интернет 
баррасӣ шудааст. 

 Сарчашмаи ташаккули падидаи њуќуќи ашё ба њуќуќшиносони Рим 
вобастагї дорад. Мувофиќи њуќуќи Рим: «Њуќуќи ашё муносибатхои бай-
ни шахсонро нисбат ба ашё, шакли моликияти ашхоси алоњида ё гурўњи 
шахсон ва усули муќаррар намудани њукмронии умумиеътиборро бар ашё 
танзим менамояд. Намуна ва мукаммалтарин ҳуқуқ ба ашё ҳуқуқи молики-
ят (dominium) мебошад. Молик бо мавќеи мутлаќи њуќуќи нисбат ба ашё 
фарќ карда мешавад: дар љараёни њуќуќ ба ашё таври (намуди) ў аслан аз 
њар як шахси сеюм пурќувват аст. Дар бораи чизе, ки он ба ӯ тааллуқ дорад, 
танҳо соҳиб метавонад бигӯяд (meum esse aio).

30
 Њамин тариќ, аз њуќуќи 

ашё мавќеи дуюми њуќуќї – њуќуќи моликият чун яке аз асосњои њуќуќи 
маданї ба вуљуд меояд, зеро аз замони њуќуќи Рим њуќуќи моликият объек-
ти асосии танзими њуќуќї буд. 

Моддаи 149-и Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон ашё ва пулро 
њамчун объекти њуќуќњои маданї тасниф кардааст. 

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, пул як воситаи пардохтест, ки ба ивази 
молҳо ва хидматҳо қабул карда мешавад. Воситаи пардохт хусусияти 
муҳимтарини пул аст, ки онро ҳама дар ҷомеа эътироф мекунанд. Дар 
қонуни маданӣ пул ба ашёи манқул мансуб аст, ки бо аломатҳои умумӣ му-
айян карда мешавад. Вазифаи асосии пул дар њуќуќи маданї њамчун воси-
таи пардохт низ эътироф шудааст. Барои нигоњ доштани ин моњияти пул 
маќомоти давлатї на танњо монополияи бонки давлатї (марказї)-ро дар 
эмиссияи (барориши маблаѓи пулї) он муќаррар менамояд, балки инчунин 
онро ўњдадории бечунучарои чунин бонкро, ки бо тамоми дороињои он 
таъмин карда шудааст, эълон мекунад.

 
Ба ин маъно, пул асоси устувории 

молиявии ҳар як давлат аст. Њама гуна дахолат ба равияи эмиссия, ба љои 
воситаи пардохте, ки аз тарафи давлат расман эътироф шудааст, љорї наму-
дани њар гуна намуди пулї муъодили ин устувории молиявиро вайрон кар-
да, мувофиќан амнияти иќтисодии давлатро зери хатар мегузорад. 

31 октябри соли 2008 дар Интернет аввалин пули криптуалӣ бо номи 
"Bitcoin" пайдо шуд, ки мавқеи худро дар бозори молиявии ҷаҳонӣ 
тадриҷан мустаҳкам кард. Соли 2017 мавќеи биткоин ба як пешравии бо-
суръат монанд буд, ки дар он арзиши биткоин дар як моҳ 100% афзоиш ёфт, 

                                                                                 
30 Дождев Д.В. Ҳуқуқи хусусии Рим. Китоби дарсӣ барои донишгоҳҳо. – М.: НОРМ, 2003. 

– С.370. 
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ва 17 декабри соли 2017 ба авҷи худ расид. Дар ин рӯз арзиши як биткоин 
ба 20 000 доллар расид. Мафҳуми мадании пул ба постулати «пул эквива-
ленти универсалии мол аст, яъне маҳсулоте, ки ба ҳама гуна моле, ки арзиш 
дорад, иваз мешавад». Ба ибораи дигар, пул ашё буда, мисли дигар молу 
мулке, ки барои муомилоти маданї таъин шудааст, объекти њуќуќои маданї 

мебошад. Яке аз вазифаҳои муҳимтарини пул вазифаи «ченаки арзиш», 
яъне қобилияти он ба чен кардани арзиши ҳама молҳо мебошад. Вазифаи 
пул ҳамчун ченаки арзиш бо мавҷудияти ҳатмии нархҳои молҳо, корҳо ва 
хизматрасониҳо дар соҳаи фаъолияти он алоқаманд аст. Нарх ин арзиши 
молҳо, корҳо, хизматрасониҳо мебошад, ки аллакай бо истифода аз пул чен 
карда шудааст (миқёси мавҷудаи нарх). Азбаски биткоин ба тамоми 
хусусиятҳои пул ҳамчун ченаки арзиш мувофиқат мекунад ва ҳамчун воси-
таи пардохт барои молҳо ва хидматҳои воқеии пешниҳодшуда хизмат меку-
над, аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ он ба мафҳуми «пул» комилан мувофиқ аст. 

Ҳамин тариқ, дар фазои маҷозии Интернет, бо пайдоиши пули 
криптуалӣ ҳуқуқи ашё низ пайдо шуд, зеро пулҳои маљозӣ - биткоинҳо, 

бешубҳа, моликияти соҳиби онҳо мебошанд, ки ӯ метавонад дороиҳои мод-
диро харидорӣ кунад ё дар вақти муқарраршуда аз рўи қурби асъор ба ҳама 
гуна асъори дигар иваз кунад. 

Аз муќаррароти зикршуда ва њолати воќеии кор бо пули криптуалї 

дар фазои маљозии Интернет метавон хулосаи ягона баровард: муќаррароти 
назариявии њуќуќи маданї, ки дар фазои маљозї танњо муносибатњои 
њуќуќии ўњдадорї вуљуд доранд, дигар ба воќеият мувофиќат намекунанд. 

Дар фазои маҷозӣ муносибатҳои воқеии ҳуқуқи ашё низ пайдо шуданд ва 
устувор гардиданд. Ва инро метавон бо инқилоби воқеӣ дар илми ҳуқуқи 
маданӣ номгўї кард. 

Зербоби панҷуми боби якум «Хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқии 
шартномавӣ дар Интернет. Муқаррароти асосии назарияи амбивалентии 
Интернет» ба хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар Интер-
нет бахшида шудааст. Дар ин ҷо муқаррароти асосии назарияи амбивален-

тии Интернет оварда шудааст, ки тавсифи навовариҳои муаллифї дар наза-
рияи Интернетро дар бар мегиранд. 

Раванди дастрасӣ ба фазои маҷозии Интернет комилан ба салоҳияти 
давлате, ки ба шабака дастрасӣ дорад, вобаста аст. Яъне давлат бо ќабули 
ќоидањои муайяни танзимкунанда метавонад танзими њуќуќии ќисми тех-

никии Интернетро ба хубї таъмин намояд. Аз ин рӯ, барои танзими 
ҳуқуқии қисми техникии Интернет, низоми танзиме, ки метавонад аз 
ҷониби ҳар як давлат алоҳида бидуни зарар ба корбарони Интернети берун 
аз он давлат ҷойгиршуда таъсис дода шавад, кифоя аст. 

Дар бораи ҷузъи маљозии Интернет, ки воқеан дар он падидаҳои 
ҳуқуқӣ рўњ медиҳанд, инро гуфтан мумкин нест. Мафҳуми фазои маҷозӣ, 
ки Интернет пешниҳод кардааст, аз доираи назарияи табиӣ берун аст ва бо 
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мафњумњои консептуалии он шарҳ дода намешавад. Ба ибораи дигар, фазои 
маҷозӣ ҳамчун падида берун аз дарки ҷисмонии ҷаҳоне аст, ки мо ба он 
одат кардаем ва дар чаҳорчӯби он қонунҳо навишта шудаанд. 

Барои илми ҳуқуқ мафҳуми табиии воқеият ягонаест, ки барои 
мавҷудияти қонунҳо дар он имконпазир аст. Фазои маҷозии Интернет ба 
қонун мафҳуми дигари маљозии воқеият медиҳад, ки бо хусусиятҳои худ аз 
ҷисми табиӣ хеле фарқ мекунад. Бо вуҷуди ин, сарфи назар аз тафовутҳои 
ошкор (воқеӣ - мољозӣ), қонунгузор ба фазои маљозӣ таљрибаи классикии 

қонунэљодкуниро, ки барои фазои табиӣ қабул шудааст, татбиқ мекунад. 
Дар амал ин вазъият ба он оварда мерасонад, ки меъёри қонун ё умум 
декларативӣ мешавад ё танзим дар доираи чораҳои маъмурӣ (баста кардани 
дастрасӣ ба серверҳои муайян) сурат мегирад. Ин сабаби мавҷуд набудани 
консепсияи илмии фазои маљозӣ мебошад. Дар илм низ ҳамин чиз рӯй 

медиҳад - муҳаққиқ ҳангоми таҳлили фазои маҷозӣ, ки воқеан вуҷуд надо-
рад, бавосита мафҳуми классикии воқеиятро истифода мебарад, ки дар он 
ҳама гуна объект "ҷойи худро дорад", яъне фазо ба як нуқтаи муайяни 
топологӣ вобаста аст. 

Изҳороти меъёрӣ дар бораи пайваст кардани амалҳои аз ҷиҳати 
ҳуқуқӣ аҳамиятнок дар фазои маљозии Интернет бо ҷойгиршавии субъект 
дар қаламрави як давлати муайян аз хатои умумии назариявӣ бармеояд, ки 
фазои маљозии Интернетро бо фазои оддии сеченака баробар мекунад. 

Дарвоқеъ, фазои маҷозии Интернет муҳити нави квазитехнологӣ, фазои ба 
таври сунъӣ сохташудаест, ки дар он муошират, робитаҳои иҷтимоӣ ва 
эҷоди далелҳои ҳуқуқӣ имконпазир аст. Аммо бар хилофи фазои табиӣ, фа-
зои маҷозӣ "экстратерриториалӣ" аст; он берун аз нуқтаҳои фазоии аз 
ҷиҳати ҷуғрофӣ муайяншуда ҷойгир аст. Берун аз ќаламравии фазои маҷозӣ 
аз ақидаҳои маъмулӣ дар бораи салоҳияти давлат дар қаламрави он, ки кор-
бари Интернет ҷойгир аст, фаротар аст. Фазои маҷозӣ маҳаллисозии фазоии 

субъектҳои ҳуқуқ - яке аз рукнҳои бунёди муомилот, ки бисёр унсурҳои ди-
гари ин ниҳод бо он алоқаманданд, рад мекунад. Фазои маҷозӣ як падидаи 
ҳосилшудаи кори низомҳои техникӣ мебошад, ки дар он иттилоот 
нигоҳдорӣ ва коркард, тиҷорат, иртибототи иҷтимоӣ ва ғайра дар айни за-
мон берун аз доираи меъёрњои танзими њуќуќї мемонад. Воқеияти ҳуқуқӣ 
барои дар ҳаёти ҷамъиятӣ муқаррар намудани худ қувваро дар шакли 
қудрати қонуни хаттӣ ё маҷбуркунии қонунии низоми иљбории давлатӣ ис-

тифода мебарад. Ва агар қисми муносибатњои љамъиятии моддӣ ба ин итоат 
кунад, пас фазои маҷозӣ, яъне муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар ин фазо ин-
кишоф меёбанд, назорати дастуриро инкор мекунанд. Ҳамин тариқ, бо ит-
минон метавон гуфт, ки мафҳуми меъёрии ҳуқуқ дар соҳаи Интернет танҳо 
ҳангоми танзими муносибатҳои иҷтимоии марбут ба дастрасӣ ба шабака 
эътибор дорад. Дар фазои маљозӣ ин тавр нест. Яъне давлат бо қабули 

қоидаҳои муайяни танзимкунанда наметавонад танзими ҳуқуқии қисми 
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маљозии Интернетро таъмин намояд. Аз ин рӯ, барои танзими ҳуқуқии фа-

зои маҷозӣ, ки аз ҷониби қисми техникии Интернет сохта шудааст, низоми 
танзиме, ки ҳар як давлат метавонад эҷод кунад, кифоя нест. Барои ин 
мақсадҳо давлат бояд низоми дигари танзимро таҳия намояд. Ин аст 
моҳияти мухтасари назарияи амбивалентии Интернет. Тавре ки аз гуфтаҳои 
боло дида мешавад, назарияи амбивалентӣ, аз ҷумла, арзиши эвристикӣ до-
рад: он барои таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ ғояҳои навро ҳавасманд мекунад. 

Боби дуюм «Танзими меъёрии ҳуқуқии муносибатҳои 
шартномавӣ дар Интернет» ба таҳлили илмию назариявии танзими 
ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет бахшида шудааст. Дар 
зербоби якуми боби дуюм «Равияҳои муосири танзими меъёрии 
ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар Интернет» муаллиф 
дар асоси таҳлили муфассали илмии равияҳои мавҷудаи танзими ҳуқуқии 
Интернет ќайд менамояд, ки бо вуҷуди афзоиши босуръати аҳамияти 
муносибатҳо дар Интернет, ки қариб тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонро 
фаро гирифтааст, имрӯз равияҳои назариявӣ ва ҳуқуқии ҳалли мушкилоти 
танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоии марбут ба Интернет дақиқ муай-
ян карда нашудаанд. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Ин-
тернет мунтазам нест. То имрӯз дар ягон кишвари ҷаҳон қонунгузории фа-
рогир (кодификацияшуда) дар бораи Интернет вуҷуд надорад. Аз сабаби 
мавҷуд набудани мафњумњои категориалї ва консептуалӣ принсипҳо ва 
меъёрҳои танзими ҳуқуқии Интернет ба қонунгузорӣ ѓайримунтазам, бо 
камбудиҳо ва мушкилоти зиёди танзими ҳуқуқӣ ворид карда шуданд. 
Муқаррароти мавҷуда мафҳумҳои ҷузъи асосии Интернет - иттилоот, 
равандҳои иттилоотӣ, ҷанбаҳои хусусии фаъолияти шабака, пеш аз ҳама 
масъалаҳои пайвастшавӣ ба он тавассути таъминкунандагон, таъмини 
хатҳои алоқаи мувофиқ ва ғайраро танзим менамоянд. Меъёрҳое, ки мета-
вонанд ба муносибатҳои марбут ба Интернет татбиқ карда шаванд, дар 
санадҳои қонунгузории соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ паҳн шудаанд. Пеш аз 
ҳама, онҳо дар қонунгузории маданӣ, дар меъёрҳои танзимкунандаи 
муносибатҳои ҳуқуқии моликияти зеҳнӣ ва саноатӣ мавҷуданд. 

Имрӯз дарки зарурати ҳуқуқии танзими муносибатҳои интернетӣ аён 
аст. Инчунин ташаккули идея ва мафҳуми ҳуқуқӣ ба назар мерасад, тарњи 
доираи танзими ҳуқуқӣ муайян карда шуда, Қонуни намунавӣ ҳамчун 
марҳилаи ибтидоии механизми танзими ҳуқуқии Интернет таҳия шудааст. 
Механизми танзими ҳуқуқӣ маҷмӯи воситаҳои махсуси ҳуқуқӣ мебошад, 
ки барои танзими муносибатҳои ҷамъиятие, ки миёнаравии ҳуқуқиро 
тақозо мекунад, дар фаъолияти қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқ истифода ме-
шавад, ки самаранокии татбиқи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъектҳоро таъмин 
менамояд.

31
Аммо, сарфи назар аз тањқиқоти илмии хеле васеъ, ки зарурат 

                                                                                 
31Ковалева В.В. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар механизми танзими ҳуқуқӣ: дис. … номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ М., 2009. – С. 12. 
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ва ба мақсад мувофиқ будани танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интерне-
тро асоснок мекунад, имрӯз ягон санади меъёрии ҳуқуқие вуҷуд надорад, 
ки ҳама ва ё ҳадди ақал аксари ҷанбаҳои Интернетро ба танзим дарорад. 
Сабаби чунин консерватизми ќонунгузорї дар танзими муносибатњои 
иљтимоии инкишофёфта дар Интернет дар чист? 

Ба фикри мо, чунин њолат якчанд сабаб дорад. Аввалан, ҳама гуна 

қонун маҳсули соҳибистиќлолӣ, ҳимояи он, такягоҳи он аст, зеро қонун ба 
танзими он муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар доираи як давлат ташаккул 
ёфтаанд, нигаронида шудааст. Интернет ин қолаби дарки қонунро вайрон 
мекунад; он њодисаи берун аз соњибистиќлолї, берун аз сарњадхои давлатї 

мебошад. Чунин ҳолат эҷоди як санади меъёрии ҳуқуқиро дар дохили як 
давлат хеле мушкил месозад. 

Илова бар ин, бебањс аст, ки имрўз Интернет модели муайяни рафтори 
љамъиятиро ба вуљуд овардааст ва ин модел њоло комилан устувор, 
мустаќил (ё ќариб мустаќил) аз иродаи давлат шудааст. Ва дар дохили Ин-

тернет, тағйироти рафтори љамъиятї дар ин модел ба амал меоянд. Маса-
лан, ҷомеаи Интернет кӯшиш мекунад, ки бо спам, барномањои зараровар 

ва вебсайтҳо мубориза барад. Аммо дар сурати мавҷуд набудани танзими 
қонунӣ ин тағйирот ба таври ѓайримунтазам, тасодуфан ба амал меоянд, на 
аз рӯи дастури консептуалии идоракунии давлатӣ. Ин тасаввури иштибоњии 
«худтанзимкунии» муносибатҳои иҷтимоӣ дар фазои Интернетро медиҳад, 

Аммо давлат ба чунин њол роњ дода наметавонад. Барои тағйир дода-

ни модели рафтори љамъиятӣ дар Интернет дар соҳаи муносибатҳои 
шартномавӣ, бояд сиёсати давлатӣ дар ин самт тағир дода шавад. Механиз-
ми нави қонунгузорӣ лозим аст, ки меъёрњои нави консептуалиро дар бар 

гирад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки унсурҳои шартномаҳои дар фазои 
маљозии Интернет басташударо муайян намоем. 

Зербоби дуюми боби дуюм «Истиќлолият ва фазои маљозї: назар 

ба тањияи масъала» ба проблемаи таносуби мафњумњои «истиќлолият» ва 
«фазои маљозї» бахшида шудааст. 

Истиқлолияти давлатӣ чун қобилияти мустақилона ва новобаста аз 
қудрати давлатҳои дигарро дар қаламрави худ ва берун аз ҳудуди он, дар ар-

саи байналмилалӣ иҷро кардани вазифаҳои худ фаҳмида мешавад. Ҳудуди 
давлатӣ бо истиқлолияти давлат робитаи мустаҳкам дорад ва дар назарияи 
давлат масъалањои соҳибихтиёрии давлатӣ ҳамеша дар заминаи ҷанбаи 
ҳудудӣ, яъне њуќуќи давлат дар давраи сарњади худ мустакилона баровар-
дани ќарорњои давлатї тањќиќ карда мешаванд. Ин хусусияти ҳуқуқии қа-

ламрави давлатиро ошкор мекунад. Ин таълимот, ки дар назарияи њуќуќи 
байналмилалї васеъ пањн аст, моњияти мафњуми сохибихтиёриро сањењтар 

ифода мекунад. Моњияти мазкур њамчун имкони пањн намудани њокимияти 
давлатї ба њар як объект ё минтаќаи њудуди худ, яъне њамчун зуҳуроти во-
лоияти ҳудудии давлат, қобилияти давлат барои амалӣ намудани ҳокимият 
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нисбат ба ҳама объектҳо ва субъектҳои дар қаламрави он воқеъбуда ва 
ҳуқуқи давлат барои муқаррар намудани қоидаҳои умумии ҳатмӣ дар 
ҳудуди ин ё он рафтор ва татбиқ намудани он, дар сурати вайрон кардани 
онхо љазои пешбиникардаи њамин ќоидахои рафтор (ба ибораи дигар, 

ќонунњо) фањмида мешавад. Њолати охирин дар доктринаи њуќуќ бо маф-
њуми «њуќуќи юрисдиксия» муайян карда мешавад. Пайдоиши Интернет, 

ташаккули фазои интернетї ва дар ин фазо анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати 
ҳуқуқӣ аҳамиятдошта барои илми ҳуқуқ масъалаи фарқ намудани 
истиќлолияти табиӣ ва маљозиро ба миён мегузорад. Мушкилоти муҳими 
истиќлолияти маљозӣ мушкилоти муайян кардани салоҳият, яъне муайян 

намудани қонунгузории миллӣ, ки бо муносибатҳои муайян дар фазои 
маљозї танзим карда мешавад, мебошад. Категорияи «юрисдиксия» ба оми-
ли ҳудудӣ муроҷиат мекунад. Юрисдиксия бо қаламрави давлат маҳдуд аст. 
Категорияи «маљозот» ба омилҳои аз ҷиҳати табиӣ вуҷуднадошта муроҷиат 

мекунад – фазои номављуд, ки дар он бо вуҷуди ин, фактҳои воқеии ҳуқуқӣ 
ба вуҷуд меоянд. Аммо, дар айни замон барои муайян кардани тобеият 
принсипи шаҳрвандии соҳиби сайтро татбиқ кардан лозим нест. Барои 
њалли проблемаи юрисдиксия воситањои ќулайтар кор карда шудаанд. Тат-
биқи назарияи амбивалентии Интернет пешниҳод шудааст, ки дар он Ин-

тернет ба ду ҷузъи ҷудогона тақсим мешавад: қисми моддӣ, ки муноси-
батҳои иҷтимоии марбут ба дастрасӣ ба шабака ва муносибатҳои љамъиятӣ 
дар фазои маљозиро дар бар мегирад. Ин имкон медиҳад, ки ду нуқтаи 
муҳим муайян карда шавад: муайян кардани тобеият ва муайян кардани 
қонуни татбиқшаванда. Ин имкон медиҳад, ки постулати асосии танзими 
меъёрии муносибатҳо дар фазои маљозӣ таҳия карда шавад: қонуни шахсии 

субъект-корбари Интернет дар фазои маљозӣ аз ҷониби домени сайт муайян 
карда мешавад. Ва дар ин замина метавон гуфт, ки муносибатҳои ҳуқуқие, 
ки дар сайтҳои дорои нишони домени «tj» ба вуҷуд меоянд, агар дар 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон тартиби 
дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон танзим карда мешаванд. 

Зербоби сеюми боби дуюм «Шартҳои асосии танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет» ба таҳлили шартҳои танзими 
ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет бахшида шудааст. Муал-
лиф қайд мекунад, ки Интернет дар назди қонунгузор вазифаҳои комилан 
нав мегузорад, ки ҳалли онҳо на танҳо равишҳои нав, балки методологияи 
нави фаъолияти меъёриро низ тақозо мекунад. Агар ќонунгузор барои тан-
зими ќонунгузории шартномаи хариду фурўш тарафњои шартнома, њуќуќу 

ўњдадорињои онњо, љузъиёти шартномаро аз рўи замон ва фазо муайян кар-
да бошад, пас њамон шартнома дар фазои маљозии Интернет баста мешавад, 
як ќатор унсурњоеро ба даст меорад, ки дар истилоњи њуќуќї душвор дарк 

карда мешаванд, ва дар доираи њуќуќи анъанавї мафњумњо мављуд нестанд. 
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Ба ин далел, муаллиф муътақид аст, ки заминаи меъёрии танзимкунандаи 
технологияњои иттилоотӣ-коммуникатсионї ва иртиботӣ, ки меҳвари он 

Интернет аст, на танҳо бояд таҳия шавад; равшан аст, ки рушди соҳавии за-
минаи меъёрии Интернет боиси беҳбуди вазъи умумӣ нахоҳад шуд. 
Санадњои меъёрие, ки ин бахши муносибатњои љамъиятиро танзим менамо-
янд, аз љониби маќомоти гуногун, дар даврањои гуногун, дар њудудњои гу-

ногуни фазої ќабул карда шудаанд. Ва имруз зарурати ба низоми дахлдор 
даровардани ин санадњои меъёрї ба миён омадааст. Чунин банизомдарорї 
барои таъмини дастрасии қонунгузорӣ, осонии истифода, аз байн бурдани 
меъёрҳои кӯҳна ва бесамари ҳуқуқ, ҳалли низоъҳои ҳуқуқӣ ва рафъи 
камбудиҳо зарур аст. 

Шакли чунин банизомдарорӣ бояд муттаҳид намудани санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ба санади ягонаи аз ҷиҳати мантиқӣ ҷудонашаванда – 
Қонуни Интернет мебошад. Ҳадафи аввал ва асосии ин санад пешниҳоди 
дастури кодификатсияшуда барои дарки муносиби ҳуқуқӣ ва танзими 
муносибатҳои интернетӣ мебошад. Қонун бояд маҷмӯи мафҳумҳоеро дар 
бар гирад, ки қонунгузор барои эҷоди санади ягонаи меъёрии танзимкунан-
даи муносибатҳои интернетӣ бо онҳо амал мекунад. Санади мазкур ҳамчун 
як дастури паймон барои муайян кардани ҳадафҳои танзими Интернет ва 
муайян кардани саҳмҳо ва маҳдудиятҳои тадқиқоти қаблӣ хизмат мекунад. 
Дар раванди ќонунсозї маводи њуќуќии кўњнашуда ва зиддиятњои меъёрњо 
бартараф карда шуда, ќоидањои нави рафтор ба вуљуд омада, пайгирї ва 

мантиќии онњо таъмин мегардад. 

Боби сеюми диссертатсия «Танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
шартномавӣ ҳангоми дастрасӣ ба Интернет» ба таҳлили 
созишномаҳои дастрасӣ ба Интернет бахшида шудааст. Дар зербоби 

якум "Хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаҳои дастрасӣ ба Интернет", 

муаллиф ҷанбаҳои ҳуқуқии созишномаҳои дар фазои воқеӣ басташударо 
таҳлил мекунад. Хусусиятҳои чунин шартномаҳо тавсиф карда меша-
ванд: иҷрои онҳо аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ, дар фазои моддӣ бо 

мақсади муайян кардани ҷои бастани шартнома, вақти ба итмом расида-
ни он ва муайян кардани қонуни ба он татбиқшаванда оварда шудааст. 
Ҷузъҳои таркибии шартнома таҳлил карда мешаванд: шакл (хаттӣ, дар 
муҳити моддӣ инъикос карда мешавад), шартҳои махсус (тасдиқи 
нотариалӣ ва бақайдгирии давлатӣ). Дар асоси тањлили шартномањои 
дастрасї чунин хулоса бароварда шудааст: ќисми шартномањои 

гражданї, ки ба таъмини дастрасї ба фазои маҷозии Интернет ва кори 
бароҳат дар ин фазо нигаронида шудаанд, дар олами табиӣ, дар асл бас-
та мешаванд. Онҳо дар қонунгузории ҷорӣ пешбинӣ шудаанд ва барои 
танзими ҳуқуқии онҳо заминаи кофии меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуд аст. 

Дар зербоби дуюми боби сеюм «Тартиби бастани шартномаи 

дастрасӣ ва шартҳои асосӣ» муаллиф тавсифи муфассали созишномаи 
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таҳлилшударо медиҳад. Умуман, шартномаи дастрасӣ ба Интернет, ба 
аќидаи муаллиф, бо сифатњои асосии зерин тавсиф мешавад: 

– шартнома ба гурўњи шартномањои маданї оид ба хизматрасонї ман-
суб бошад; 

- шартнома оммавӣ аст: офертаи оммавӣ барои бастани шартномаи 
дастрасӣ дар прайс-вараќҳои ширкати провайдерӣ ҷойгир карда мешавад, 

аксепти оферта бо бастани шартнома бо шартҳои интихобкардаи аксептант 
барои таъмини дастрасӣ ба Интернет сурат мегирад. Асосан, ин шарт дорои 
аломати суръат ва ҳаҷми иттилоот ба қабулкунанда мебошад; 

- шартнома дуҷониба аст: як тараф ҳамеша провайдери дастрасӣ, ду-
юм шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ мебошад; 

- шартнома хусусияти консенсуалӣ дорад, яъне. аз лањзаи ба даст 
овардани созиш (имзои матни хаттии шартнома) анљомшуда ба њисоб 

меравад; 
- шартнома пулакӣ аст, арзиши шартнома ба суръати интиқоли итти-

лоот вобаста аст (масалан, 1024 килобайт дар як сония ), ки яке аз шартҳои 
муҳими шартнома мебошад. Музди шартномаи дастрасӣ яке аз сабабњои 
тасаввуроти нодуруст дар бораи табиати гӯё пулакии худи Интернет мебо-
шад. Дар асл, провайдер танҳо дастрасӣ ба вебсайтҳоро таъмин мекунад. 
Боздид аз ҳама гуна сайт ройгон аст; 

– шартнома дар шакли њатмии хаттї баста шуда мебошад, ки дар он 

макон ва ваќти бастани он нишон дода шудааст; 
- ва ниҳоят, шартнома ба салоҳияти давлат дастрас аст. 

Дар боби чоруми диссертация «Танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
шартномавӣ дар фазои маљозии Интернет» хусусиятҳои хоси 

шартномаҳое, ки танҳо дар фазои маљозии Интернет баста мешаванд, ош-
кор карда мешаванд. Зербоби якуми боби чорум «Хусусиятҳои ҳуқуқии 

шартномаҳое, ки дар фазои маљозии Интернет баста мешаванд» 

номгўй шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки муносибатҳои шартномавӣ 
дар шароити ҳамкории электронӣ бо аслияти муайяни сифатӣ фарқ меку-
нанд, ки бо хусусиятҳои таркиби субъективӣ, хусусияти объектҳои 
муносибатҳои ҳуқуқӣ ва хусусиятҳои фактҳои ҳуқуқие, ки ба онҳо ҳамчун 
асос барои пайдоиши онҳо хизмат мекунанд, муайян карда мешавад. Ин 
таҳкими ҷузъи императивии усули ҳуқуқи мадании танзими муносибатҳои 
шартномавиро бо мақсади ҳимояи тарафе, ки раванди ҳамкории электрони-
ро назорат намекунад, муайян мекунад. Таърифи шартномаи электронӣ до-
да мешавад. Шартномаи электронӣ созишномаи байни ду ё зиёда ашхос 

мебошад, ки дар фазои маҷозии Интернет ба даст омада, дар васоити 

моддии компютер сабт шудааст ва ба пайдоиш, тағйир ва қатъи ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои мадании ҳамдигар равона шудааст. 
Ин таърифи классикии шартнома дар фазои маҷозӣ ҳамчун “шартно-

маи электронӣ” аст, зеро ин таъриф дорои хусусияти хосест, ки гурўњи му-
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айяни шартномаҳоро тавсиф мекунад. Қариб ҳамаи шартномаҳо бо 

провайдерҳо ва ширкатҳои интернетӣ оид ба пешниҳоди хидматҳо ҳам ба-
рои дастрасӣ ба Интернет ва ҳам хидматҳои иттилоотӣ баста мешаванд (дар 
баъзе ҳолатҳо хидматҳои дигар, масалан, хидматҳои почта, ки аз ҷониби 
Mail.ru, Yandex, Gmail.com, Rambler.ru пешниҳод карда мешаванд), ва ба ка-

тегорияи шартномаҳои оммавӣ тааллуқ доранд. 
Муаллиф шартномаҳоро дар фазои маҷозӣ ҳамчун шартномаҳои 

консенсуалӣ ва дуҷониба тасниф мекунад. 

Дар натиҷа, бо тамоми гуногунии андешаҳо оид ба муносибатҳои 
ҳуқуқии шартномавӣ дар Интернет, метавон се унсури асосии низомро му-
айян кард, ки шартномаҳоро дар Интернет тавсиф мекунанд. 

Аввале аз ин унсурҳо шакли электронӣ мебошад. Сарфи назар аз 
тасдиқи шакли электронии муоширати ҳуқуқӣ дар қонунгузорӣ, амалия то 
ҳол аз қабули ин шакл дур аст. 

Унсури дуюм ин татбиқи принсипи эњтимолот дар ҳолатҳое мебошад, 

ки дар ҳаёти оддӣ онҳо умуман татбиқ намешаванд. 
Унсури сеюм ин юрисдиксия аст. Созишномае, ки дар Интернет баста 

шудааст, дар аксари ҳолатҳо берун аз доираи салоҳияти давлат аст. 
Ин унсурҳо имкон медиҳанд, ки шартномаҳои дар Интернет басташу-

да ҳамчун шартномаҳои ғайримуқаррарӣ тасниф карда шаванд. 

Дар асоси натиљањои тањлили хусусияти њуќуќии шартномањо дар фа-
зои маљозии Интернет муаллиф ба хулосае меояд: Истифодаи 

технологияњои нав дар муносибатњои шартномавї дар таъсиси шартнома 
танњо бо муќаррарот ва принсипњои бунёдї – мафҳуми оферта, аксепт, 

тарафҳо, принсипҳои иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи шартнома нигоњ дошта ме-

шавад. Дар баробари ин, муќаррароти марбут ба шакли шартнома, муайян 
намудани тарафи шартнома, салоњият ва ќонунњои татбиќшаванда ба 

шартномањои электронї имрўз ё ѓайримуќаррарї, ё эњтимолї, ё ба урфу 
одатњои тиљоратї асос ёфтаанд. Дар маҷмӯъ, ин ҳолатҳо аз норасоии инсти-

тутсионалии мушкилоти шартномаҳои электронӣ шаҳодат медиҳанд. 

Дар зербоби дуюм «Намудҳои асосии шартномаҳои электронӣ дар 

Интернет» муаллиф таснифоти низомии шартномаҳоро дар Интернет 
пешниҳод мекунад. Мувофиқи таснифоти муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ 
дар Интернет, муаллиф шартномаҳои дар Интернет басташударо шартан ба 

чаҳор гурӯҳи нисбатан мустақил тақсим мекунад: 
- шартномаҳои марбут ба дастрасӣ ба Интернет, ки макони бастани 

онҳо фазои воқеии табиӣ мебошад. Намуди оддии чунин шартномаҳо 
шартнома оид ба пешниҳоди хидматҳои провайдерӣ (шартномаи хидматра-

сонии дастрасӣ ба шабака) мебошад. Тарафҳои ин намуди шартнома 
провайдерҳо ва истифодабарандагон мебошанд; 

- шартномаҳое, ки инчунин ба дастрасӣ ба шабака алоқаманданд, ле-

кин дар фазои маљозӣ баста шудаанд. Ба ин намуд шартномаҳо 
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шартномаҳои марбут ба номҳои доменӣ, шартномаҳо оид ба фаъолияти 

унсурҳои асосии сохтори технологии Интернет – серверҳои решавӣ ва ди-
гар низомҳои идоракунии Интернет ва ғайра дохил мешаванд. Тарафҳои ин 
созишномаҳо ширкатҳои интернетӣ мебошанд ва мавзӯи созишномаҳо 
нигоҳ доштани фаъолияти мӯътадили система мебошад; 

- шартномаҳои анъанавӣ, ки дар шакли электронӣ ва дар фазои маљозӣ 
баста шудаанд. Ин бисёртарин гурӯҳи шартномаҳост, ки шартномаҳои до-

рои хусусияти тиҷоратӣ ва шартномаҳо оид ба пешниҳоди хидматҳои 
иттилоотӣ ба мизољони Интернетро дар бар мегиранд. Тарафҳои ин шарт-

номаҳо ширкатҳои интернетӣ ва мизољон дар таносуби гуногун мебошанд; 
-гурӯҳи чорум шартномаҳоеро дар бар мегиранд, ки дар Интернет во-

баста ба истифодаи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 

баста мешаванд (аз ҷумла онҳое, ки дар фазои маљозӣ сохта шудаанд). Ин 
шартномаҳо асосан ба таҳияи барномаҳои гуногуни компютерӣ 

алоқаманданд. Мисоли чунин шартнома шартномаи иҷрои кор оид ба 
таҳияи вебсайт мебошад.

 
Тарафҳои ин созишномаҳо корбарон ва мутахас-

сисони эҷоди вебсайтҳо мебошанд. 

Таснифи пешниҳодшудаи шартномаҳои электронӣ, гарчанде ки муд-
даои табъ нест, имкон медиҳад, ки шартномаҳои марбут ба Интернет бо 
тартиби муайяни мантиқӣ тартиб дода шаванд. Илова бар ин, таснифоти 
пешниҳодшуда муайян кардани хусусиятҳои ҳуқуқии ҳар як шартномаро 

содда намуда, таҳлили ҳуқуқии онҳоро осон менмояд. 

Дар зербоби сеюми боби чорум «Тарафњои шартнома. Масъалаи 

субъект дар Интернет» вазъи ҳуқуқии субъекти муносибатҳои ҳуқуқии 
маданї дар соҳаи Интернет баррасӣ шудааст. Қисми зиёди муносибатҳои 

ҳуқуқӣ дар фазои маљозии Интернет ба шартномаҳои ҳуқуқи маданӣ, аммо 
бо хусусиятҳои фазои маҷозӣ, ки тавассути Интернет ба вуҷуд омадааст, 

асос ёфтаанд. Дар ин замина дар доираи ҷузъи ҳуқуқии мадании Интернет 
муносибатҳои субъектҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет дар 
асоси як созишномаи беруна, конвенсия сохта мешаванд. Ин имкон 
медиҳад, ки оид ба масъалаҳои ба миёномада созише ҳосил шавад, њол он, 

ки барои онњо ягон муќаррароти ќонунї мавчуд нест. Бо назардошти ин 

конвенсия, субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар аввал 
муқаррароти муайяни шартномавиро риоя мекунанд, ки гўё контрагент ё 

субъекти дигаре, ки дар фазои маљозии Интернет ба ҳама гуна 
муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид мешавад, аввалан, субъекти комилҳуқуқи 

ҳуқуқ, яъне ќобилиятнок мебошад, дуюм, вай софдил аст, саввум, вай дар 
чорчўбаи мавќеи њуќуќие, ки ў эълон кардааст, њозир аст, њарчанд дар ин 

бора тасдиќи намоёне нест, чуноне ки ин дар фазои табиї маъмул аст. Ин 
шакли классикии эњтимолот аст. Тавре ки мебинем, доираи татбиқи пади-

даи эњтимолот дар фазои маљозии Интернет нисбат ба фазои табиӣ хеле ва-

сеътар аст: бисёр амалҳои бо розигии хомўшона басташуда, ки одатан 
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ҳангоми анҷом додани ҳама гуна амалиёт дар фазои табиӣ анҷом дода ме-

шаванд ва хусусияти људонопазири муомилот (масалан, ҳузурияти табиӣ) 
наметавонад дар Интернет иҷро карда шаванд. Хусусияти созишномавии 
муносибатҳо дар фазои маљозии Интернет ба раванди муносибатҳои 

шартномавӣ байни субъектҳо низ дахл дорад. Дар робита ба ин, метавон 
гуфт, ки қоидаҳои танзими ин муносибатҳо хусусияти квазимеъёрӣ доранд, 

зеро меъёрҳои ҳуқуқие, ки ҳам усули муайян кардани субъект ва ҳам муай-
ян кардани салоҳиятро дар Интернет танзим мекунанд, вуҷуд надоранд. 

Бо ин сабабҳо яке аз принсипҳои бунёдии муносибатҳои ҳуқуқиро дар 

фазои маљозии Интернет метавон принсипи эњтимолоти баробарии субъек-
ти ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ номид. Принсипи мазкур 
ба таври зайл ифода ёфтааст: дар фазои маҷозӣ баробарӣ ва қобилияти 

ҳуқуқӣ ва ҳуқуқии субъектҳои муносибатҳои марбут ба неъматҳои 
молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкї то он даме, ки бевосита тартиби ди-

гаре баён нагардад ё исбот нагардад, тахмин карда мешавад. 
Ба ибораи дигар, принсипи номбурда эњтимолоти ҳуқуқӣ, ки ба фар-

зияи имконпазир асос ёфтааст ва мафҳуми баҳодиҳӣ барои муайян кардани 
қоидаҳои рафтори субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ мебошад. 

Эњтимолоти навбатӣ дар Интернет ин фарзияи «салоҳияти дуруст» 

мебошад. Яке аз вижагиҳои бунёдии Интернет бетаваҷҷуҳии он ба марзҳои 
миллӣ аст. Фазои маҷозии Интернет дар муқоиса бо фазои табиӣ аз 
хусусиятњои ҳудудӣ ва ҷуғрофии худ ҷудо буда, фазои ягонаи тасаввурии 

технологии ҷаҳониро ифода мекунад ва дар он марзҳои мушаххаси давлатӣ 
вуҷуд надоранд. 

Ҳамин тариқ, метавон ҳамчун як тезиси умумӣ изҳор дошт: ҳама 
муносибатҳо дар фазои маҷозии Интернет, аз ҷумла муносибатњои ҳуқуқӣ, 

хусусияти шартӣ доранд ва ба эњтимолотҳои ҳуқуқӣ асос ёфтаанд. 
Хусусияти созишномавии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар ра-

ванди ҳамкории дарозмуддати субъектҳои ҳуқуқ ҳамчун варианти оптима-

лии муносибатҳо дар фазои маљозӣ инкишоф ёфт; он табиатан аз амалияи 
шабакавӣ бармеояд. Ҳар як корбари Интернет, ки ба кор дар Интернет 

шурӯъ мекунад, шартҳои тахминии баробарӣ, софдилона ва шахсияти 
ҳуқуқии ҳамтои худро бидуни пешниҳоди далелҳо қабул мекунад. 
Муносибатҳои мавҷуда имкон медиҳанд, ки дар Интернет бидуни нақзи 

дағалона ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид шаванд ва 
фаъолияти фаъоли соҳибкорӣ гузаронанд. Дар ин маврид тарафњо бе со-
зишномаи иловагї принсипхои зикргардидаи субъекти њуќуќии иштирок-

чиёни муносибатхои њуќуќї ва баробарии онњоро дар њама љињат риоя ме-

кунанд. Бо риояи ин принсип тарафҳо ба ягон намуди муҷозот ва дигар 
намудҳои ҷавобгарии шаҳрвандӣ муроҷиат намекунанд. 

Зербоби чоруми боби чоруми тањқиқот "Смарт-контракт дар ни-
зоми шартномаҳои электронӣ" ба як намуди мушаххаси шартномаи 
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электронӣ – смарт-контракт (шартномаи боаќлона) бахшида шудааст. Руш-
ди технологияҳои электронии рақамӣ боиси тағйири шакл ва намуди 
шартномаҳои ҳуқуқии маданӣ гардид. Шакл ва навъҳои классикии 
шартномаҳо зуд ба шартномаҳои электронӣ мегузаранд ва дар баъзе 
ҳолатҳо контрагентҳо на шахсони воқеӣ, балки барномањои электронӣ ме-
бошанд. Мавзӯи таҳлили зербоби мазкур маҳз ҳамин навъи шартнома ме-
бошад, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ ҳамчун «смарт-контракт» (шартномаи 
оқилона) маълум аст. Табиати ҳуқуқии шартномаи оќилона таҳлил карда 
мешавад ва таҳлили муқоисавии шартномаи оќилона бо шартномаи хид-
матрасонии оддӣ гузаронида мешавад. Исбот шудааст, ки шартномаи 
оќилона танҳо дар шакли электронӣ вуҷуд дорад ва чунин шартнома, бар 
тафовути баъзе дигар шартномаҳои электронӣ, наметавонад ба заминаи 
моддӣ интиқол дода шавад, яъне чопи он дар рӯи коғаз имконнопазир аст, 
зеро аксари унсури чунин шартномањо на бо ҳуруфи кириллӣ, балки ба яке 
аз забонҳои барномаи компютерӣ навишта шудаанд. 

Боби панҷуми диссертатсия «Ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ дар Ин-
тернет, ки аз шартномаҳо бармеоянд» муқаррароти консептуалии қонуни 
ӯҳдадориҳоро нисбат ба Интернет баррасӣ намуда, ба таҳлили илмии 
ӯҳдадориҳои ҳуқуқие, ки аз шартномаҳои дар Интернет басташуда бармео-
янд, бахшида шудааст. Дар зербоби якуми боби панчум «Ӯҳдадориҳо дар 

Интернет ҳамчун як намуди муносибатҳои электронии ҳуқуқии ма-
данӣ, ки аз шартнома бармеоянд» шарҳи муқаррароти назариявиро оид 
ба мафҳум ва моҳияти ӯҳдадориҳо ҳамчун шакли муносибатҳои ҳуқуқӣ, 
ҳуқуқии хусусии байни шахсон пешкаш мекунад. Мафњумњои гуногуни 
ўњдадорињое, ки олимони њуќуќи маданї додаанд, тањлил карда мешаванд. 
Диққати махсус ба муқаррароти назариявии қонуни ӯҳдадориҳо нисбат ба 
Интернет дода мешавад. Муаллиф дар асоси тањқиқот изҳор медорад, ки 
ҷузъи ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дуҷониба буда, аз ду 
мавқеъи назариявии куллан фарқкунанда иборат аст. Якум аз ин мавқеъҳо 
маҷмӯи ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ мебошанд, ки дар ҷараёни дастрасӣ ба Интер-
нет ба вуҷуд меоянд, ки дар онҳо конструксияҳои назариявии аз ҷониби 
умум эътирофшудаи ҳуқуқи ӯҳдадориҳо татбиқ карда мешаванд. Тибқи 
меъёрҳои ин конструксияњо, ӯҳдадориҳо дар раванди дастрасӣ ба Интернет 
муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои табиӣ, инчунин қисман дар фазои 
маљозии Интернет мебошанд, ки танҳо бо дастрасӣ ба Интернет алоқа-
манданд, ки бар асоси он як шахс – кредитор њуќуќ дорад аз шахси дигар - 
ќарздор иљрои амали муайян ё худ аз иљрои њама гуна амалро талаб намояд. 

Мавқеи дуюм аз ӯҳдадориҳои шартномаҳо оид ба пешниҳоди 
хидматҳо, ки танҳо дар фазои маљозии Интернет баста шудаанд, иборат аст, 
ки дар онҳо ин хидматҳо ба корбарон ройгон пешниҳод карда мешаванд (ба 
истиснои хидматҳои тиҷоратӣ). Бар ивази хидматҳои пешниҳодшуда, про-
вайдери хидматрасон аз корбар анљом надодани амалҳои муайянеро, ки ба 
консепсияи умумии ширкат мухолифат кунанд, талаб менамояд. 
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Дар натиҷаи тањлили хусусиятҳои муносибатҳои ӯҳдадорӣ дар Ин-
тернет, муаллиф ба хулосаи зерин меояд: Ӯҳдадории дастрасӣ ба шабакаи 

Интернет муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои табиӣ бо дастрасӣ 
ба шабакаи Интернет, инчунин дар фазои маљозии Интернет 
алоқаманданд, ки ба воситаи он як шахс – кредитор хукук дорад аз 

шахси дигар - ќарздор ичрои амали муайян ё худдориро аз ичрои ягон 

амал талаб намояд. 
Ӯњдадории бевосита дар фазои маҷозии Интернет ин муноси-

батҳои ҳуқуқии маданӣ мебошад, ки тибқи он ҳар як тараф ба ивази 
ӯҳдадориҳои ба зимма гирифтааш ба тарафи дигар ҳуқуқи талабот ба 
даст меорад. 

Зербоби дуюм "Ўњдадориҳо дар Интернет аз шартномаҳои 
хизматрасонї", маҷмӯи масъалањои ҳуқуқиро, ки аз шартномаҳо оид ба  
хизматрасониҳои гуногун дар Интернет бармеоянд, баррасӣ менамояд. 

Муаллиф тањлили пешрафтњои илмии муосирро дар соњаи тањќиќи 
илмии масъалаи хизматрасонї гузаронида ба хулосае меояд, ки мафњуми 
хизматрасонї дар назарияи њуќуќи гражданї хеле хуб тањия шудааст. Бо 
вуҷуди ин, навовариҳои ҳаёт ва техникӣ, ки дар раванди муносибатҳои 
шартномавӣ истифода мешаванд, ки имрӯз асосан дар Интернет ба вуќўъ 
мепайванднд, моро водор мекунад, ки принсипҳои анъанавии ҳуқуқи шарт-
номаро дар соҳаи хизматрасонӣ ҳангоми экстраполятсия ба муносибатҳои 
шартномавӣ дар фазои маљозӣ аз нав дида бароем. 

Ҳамчун як тезиси умумӣ метавон қайд намуд, ки ҳам истифодаи 
мустақими Интернет ва ҳам анҷом додани ҳама гуна намуди фаъолияти 
тиҷоратӣ, ҳуқуқи муаллифӣ ва дигар фаъолият танҳо дар доираи 
муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ тавассути системаи шартномаҳо оид ба 
дастрасӣ ва пешниҳоди хидматҳо имконпазир аст. Азбаски мавзўи тањлили 
мазкур пешнињоди хизмат бевосита дар фазои маљозии Интернет мебошад, 
муаллиф танњо ба њамин намуди хизматрасонї таваљљўњ кардааст. 

Дар фазои маҷозии Интернет бисёр ширкатҳои бузург фаъолият меку-
нанд, ки ба истифодабарандагони Интернет хизматҳои гуногун пешкаш ме-
кунанд. Дар шакли умумӣ, хизматҳои ширкатҳои интернетиро метавон ба 
таври зерин тасниф кард: 

- хизматрасониҳои иттилоотӣ: ахбор, мақолаҳо, шарҳҳо. Чунин 
хидматҳо аз ҷониби ширкатҳои Mail.ru, List.ru пешниҳод карда 
мешаванд; 

- хидматҳои хостинги видеоӣ (ҷойгир кардани вебсайти корбар дар 
сервери провайдер) аз ҷониби ширкати You Tube (ширкати фаръии Google) 
пешниҳод карда мешаванд; 

- хизматрасониҳои дорои хусусияти иҷтимої - муоширати 
байнишахсӣ ва ғайра - аз ҷониби "шабакаҳои иҷтимоӣ" - Facebook , Одно-
классники, Вконтакте ва ғайра пешниҳод карда мешаванд; 
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- хизматҳои почтаи электронӣ аз ҷониби ширкатҳои Mail.ru, Yandex, 
Tit.by, Hotmail.com, Gmail.com, Rambler.ru пешниҳод карда мешаванд; 

- хизматҳои истинод аз ҷониби ширкатњои Google, Yandex, Yahoo, 
MSN, Rаmbler, Aport, Filesearch пешниҳод карда мешаванд; 

- хизматрасонӣ оид ба нашри асарҳои адабӣ ва бақайдгирии ҳуқуқи 
муаллиф аз ҷониби ширкати Proza.ru пешниҳод карда мешавад. 

- ширкати Google хидматҳои тарҷумаи матнро аз як забон ба забони 
дигар пешниҳод мекунад; 

- ва ниҳоят, хизматњои телефонӣ ва видеотелефония дар Интернет ( 
NGN, барномаҳои Skype ) пешниҳод карда мешаванд. 

Аз намудҳои хизматрасониҳои Интернет, ки мо номбар кардем, шарт-
номаи наздиктарин оид ба пешниҳоди хидматҳое, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ 
тавсиф шудаанд, шартномаи пешниҳоди хизматрасонии почта мебошад. 
Дар ин маврид сухан дар бораи як созишномаи оддии дуҷонибаи ҷубронии 
консенсуалӣ меравад. 

Хизматҳои иттилоотӣ на танҳо аз ҷониби муҳаррикҳои ҷустуҷӯӣ, бал-
ки аз ҷониби тамоми ширкатҳои интернетӣ, хусусан онҳое, ки ба 
шабакаҳои иҷтимоӣ хидмат мерасонанд – Facebook, Mail.ru, ВКонтакте ва 
дигарон расонида мешавад. Хизматҳои почтаи электроние, ки ширкатҳои 
интернетии дар боло номбаршуда пешниҳод мекунанд, аз хидматҳое, ки 
операторони почта пешниҳод мекунанд, хеле беҳтар аст. Вебсайтҳои ин 
ширкатҳо дастрасии доимӣ дар Интернет мебошанд; дар саҳифаи ибтидоии 
сайт пешниҳоди «бақайдгирӣ» мавҷуд аст, ба ибораи дигар, ширкат офер-
таи бастани шартномаро оид ба пешниҳоди хидматҳои иттилоотӣ, 
ҷустуҷӯӣ, почтавӣ ва фароғатӣ дар Интернет пешниҳод мекунад. Дар ин 
ҳолат, фарқияти истилоҳоти байни таърифи меъёрии оферта ва пешниҳоди 
ҳамарӯзаи сабти ном дар сайт моҳияти масъаларо тағир намедиҳад. Пас аз 
гузаштани расмиёти оддии бақайдгирӣ, яъне қабули (аксепти) офертаи 
ширкат, корбар барои пешниҳоди хидматҳои почта ва ҳамзамон хизматра-
сонии иттилоотӣ ба мӯҳлати номуайян шартнома мебандад. 

Њар гуна муносибатњои њуќуќии ўњдадорї аз тарафњо иљро намудани 
шартњои дар шартнома зикргардидаро, дар њолати мо иљрои дурусти 
ўњдадорињоро талаб мекунад. 

Дар фазои маҷозӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳо талаботҳои умумӣ ва ин-
чунин бо созишнома муқарраршуда мавҷуданд. Агар ӯҳдадориҳо аз шарт-
номаи пешниҳоди хизматрасонӣ ба миён оянд, он гоҳ ҳар гуна маълумоте, 
ки аз хизматгиранда талаб карда мешавад, наметавонад аз ҷониби ширкати 
интернетӣ пешниҳод карда шавад (дар баъзе ҳолатҳо талаби пешниҳоди 
маълумоти муайян хилофи банди 4 моддаи 9 Кодекси мадании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад). Аммо, дар ин њолат чунин манъкунї бо истифода аз 
имкониятҳои аз ҷониби ширкати интернетӣ пешниҳодшуда аз ҷиҳати 
техникӣ метавонад канорагирӣ шавад. Ҳамин тариқ, ҳудуди ҳуқуқҳои 
субъективӣ дар муносибатҳои ўњдадории ҳуқуқӣ дар фазои маҷозии Интер-
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нет хеле норавшан буда, аз иродаи тарафҳо - модератори ширкати 
интернетӣ ва корбари Интернет вобаста аст. Дар ин ҳолат, мо метавонем дар 
бораи падидаи «сӯиистифода аз ҳуқуқи иттилооти шахсӣ» сухан ронем. 

Муайян кардани миқёс ва ҳудуди ҳуқуқҳои субъективӣ дар 
муносибатҳои ўњдадории ҳуқуқӣ дар Интернет яке аз хусусиятҳои 
шартномаҳои  хизматрасонӣ дар фазои маљозии Интернет мебошад. Аммо 
хусусияти асосӣ, хусусияти хоси шартномаҳои маљозӣ барои пешниҳоди 

хизмати иттилоотӣ ройгон будани онҳо мебошад. 

Зербоби сеюм "Ўҳдадориҳо дар Интернет оиди хизматрасониҳои 
ройгон" мантиқан аз банди қаблӣ бармеояд. Дар ин ҷо фарқиятҳои асосии 
байни шартномаҳои подошнок ва ройгон баррасӣ карда мешаванд. 
Шартномањои подошнок он шартномањоеро дар бар мегиранд, ки дар онњо 

тарафњо ўњдадоранд нисбат ба тарафи дигар амалњои муайянро анчом 
дињанд. Ин њолат махсусан дар формулаи њуќуќи Рим равшан ифода ёфта-

аст: «Facio it facias» (иљро мекунам, ки ту њам иљро кунї). Баъдтар, ин фор-
мула то андозае тағйир ёфт: олимони сивилисти Россия чунин мешумори-
данд, ки дар баъзе мавридҳо барои чунин созишномаҳо худдорӣ кардан аз 
ҳар гуна амал кофӣ аст. 

Дар муомилоти ройгон ҳеҷ гуна қаноатмандии мутақобила ё шарте, ки 
ба як тараф дода намешавад. Дар чунин ањдњо ўњдадории пешнињоди молу 
мулк ба зиммаи як тараф гузошта мешавад. 

Дар фазои маҷозии Интернет, сарфи назар аз гуногунии хизмат-
расониҳо, ки ба корбарон пешниҳод мешаванд (дастрасӣ ба иттилоот, поч-
таи электронӣ, нашри асарҳо бо додани шаҳодатномаҳои ҳуқуқи муаллиф), 
ҳама шартномаҳо як хусусияти умумӣ доранд: – ҳама хидматҳои онҳо, ки 
дар офертаҳои оммавии онҳо нишон дода шудаанд, ба истифодабарандагон 
ройгон пешниҳод карда мешаванд. Истифодабарандаи оддии шабакаҳои 
иҷтимоии Интернет, шабакаҳои хизматрасонии почта ва дигар 
хизматрасониҳои иттилоотӣ бо ширкати интернетӣ оид ба пешниҳоди 
хидматҳои иттилоотии дорои хусусияти ғайримоддӣ ба таври ройгон 

шартномаи электронӣ мебандад, ки дар натиҷа корбари интернет ҳуқуқи 
талаб кардани пешниҳоди хизматрасониҳои иттилоотӣ ва дигар хидматҳо 
(масалан, системаҳои ҷустуҷӯӣ, почта) ба даст меорад, ва ширкат ӯҳдадор 
мешавад, ки ба ӯ чунин хидматҳоро ройгон расонад. Мувофики њисобњои 

оддї то имруз зиёда аз як миллиард чунин созишнома баста шудааст. 
Муносибатҳои иҷтимоие, ки бо ҳузури субъектҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
ва хидматҳои почтаи электронӣ алоқаманданд, ба як падидаи маъмул таб-
дил ёфтанд. 

Шартнома оид ба хизматрасонии иттилоотӣ дар фазои маҷозии Ин-
тернет бо ширкатҳои интернетӣ дуҷониба аст – хидматрасон дар ин маврид 
ширкати интернетӣ, қабулкунандаи хизмат корбари интернет мебошад. 
Шартнома консенсуалӣ мебошад – он дар муқоиса бо шартномаи воқеии 
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истифодаи ройгони амвол, ки барои бастани он додани ашё зарур аст, пас аз 
ба итмом расидани расмиёти бақайдгирӣ аз ҷониби истифодабаранда 
анҷомшуда ҳисобида мешавад. Шартнома хусусияти мутақобила, 
синаллагматикӣ (аз юнонӣ synallagma - муносибат) дорад, зеро дар ин ҳолат 
ду ӯҳдадориҳои муқобил вуҷуд доранд, ки ба ҳамон андоза муҳим ва 

муҳиманд: ӯҳдадории ширкат оид ба пешниҳоди хизмат ва ӯҳдадории кор-
бар «накардани коре, ки манъ аст» (мувофиқи модели ӯҳдадории хусусияти 
манфидоштаи дар боло баррасишуда). Ин масъулиятҳои дутарафаи 
ҳамдигарро муайян мекунад, гарчанде ки онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ баробар 
нестанд. Ва ниҳоят, бар хилофи қоидаҳои классикии ҳуқуқи гражданӣ, 
шартномаи мазкур ройгон аст, зеро корбар ӯҳдадор намешавад, ки барои 
расонидани маҷмӯи хидматҳои иттилоотӣ маблаѓе пардохт кунад. 

Дар муносибатњои њуќуќии шартномавии дар боло зикршуда мазмуни 

њуќуќи субъективї аз љињати назариявї шавќовар ба назар мерасад. 
Ҳуқуқи даъвои субъект дар ин ҳолат дар муносибатҳои ҳуқуқии шарт-
номавӣ оид ба расонидани хизмат талаби пардохти ҳаққи хизматрасонӣ – 
амали фаъоли қабулкунандаи хизматрасонӣ мебошад, ки тибқи далели худи 
ҳуқуқии пешниҳоди хизматрасонӣ ќабулкунанда ӯҳдадор аст, ки амалан 

хизматро пардохт намояд. Аммо, дар асоси шартномаи басташуда, доран-
даи њуќуќ гўё ќарздорро аз ўњдадории конеъ гардонидани манфиатњои худ 
озод мекунад. Ҳуқуқи даъво ба ҳадди аксар маҳдуд карда мешавад: он 
танҳо бо талаби аз ҷониби ӯҳдадор "коре накардан" ќонеъ аст. 

Азбаски назарияи ҳуқуқи маданӣ имрӯз чунин сохти ӯҳдадориро, ба 
монанди пешниҳоди хизматрасонии ройгон намедонад, таъкид мешавад, ки 

дар ин ҳолат як ниҳоди нави мустақили ҳуқуқии ӯҳдадориҳое, ки тавассути 
Интернет тавлид мешаванд, вуҷуд дорад – шартнома оиди расонидани хиз-
матрасонии ройгон дар фазои маҷозии Интернет, ки бо вуҷуди паҳншавии 
васеътаринаш, дар назарияи ҳуқуқи маданӣ тавсиф нашудааст. 

Хусусиятҳои умумие, ки тамоми ӯҳдадориҳои шартномавиро оид ба 
пешниҳоди хидматҳои ройгон дар Интернет муттаҳид мекунанд, инҳоянд: 

- шартномаи хизматрасонии ройгон танҳо дар фазои маљозии Интер-
нет баста мешавад; 

- объекти ӯҳдадорӣ хизмати ғайримоддӣ мебошад, ки танҳо дар фазои 
маљозии Интернет пешниҳод карда мешавад; 

- шартнома танҳо дар шакли электронӣ баста мешавад; 
- ширкати иљрокунанда хизматрасониҳои дар шартнома зикргардида-

ро ройгон пешкаш менамояд. 
Созишнома дар бораи  расонидани хизмати ройгон дар Интернет ба 

категорияи шартномаҳои оммавӣ тааллуқ дорад. Мавзӯи шартномаи  
хизматрасонӣ дастрасӣ ба захираҳои иттилоотӣ ба таври ройгон ба корбар 
дар шакли веб-саҳифаи шахсӣ ва дар дохили ин сервер мебошад. Хусусияти 
хоси ин шартномаҳо ҷои пешниҳоди иттилоот мебошад. Тибқи шартномаҳо 
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оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои иттилоотӣ, макони иҷрои шартнома 
ҳамеша фазои маҷозии Интернет мебошад ва дар ҳама ҳолатҳои тағирёбии 
муҳитҳои нигаҳдории техникӣ бетағйир мемонад. 

Ҳамин тариқ, шартнома оид ба хизматрасонии ройгон дар Интернет 
шартномаи дуҷониба, консенсуалӣ, синаллагматикӣ ва ройгон мебошад, ки 
тибқи он провайдери хизматрасонӣ ӯҳдадор мешавад, ки бо супориши ги-
рандаи хизматрасонӣ хизматрасониро, ки шакли моддӣ надоранд, 
пешниҳод намояд (иҷрои амалҳои муайян ё анҷом додани фаъолияти муай-
ян), ва гирандаи хидмат танҳо ӯҳдадор мешавад, ки саҳифаи интернетии ба 
ӯ ҷудошударо барои амалҳои муайяне, ки хилофи мафҳуми умумии ширкат 
мебошанд, иҷро накунад. Мавзӯи шартнома фаъолияти ширкати интернетӣ 
дар таъмини дастрасӣ ба манбаи иттилооте, ки дар захираҳои иттилоотии 
Интернет ҷойгир аст, мебошад. Илова бар ин, дастрасӣ ба ҳама гуна итти-
лоот, новобаста аз хусусияти он таъмин карда мешавад. 

Пешниҳоди хидматҳои иттилоотӣ дар ин ё он шакл манбаи на танҳо 
даромади ширкатҳои интернетӣ, балки даромад дар ҳаҷми астрономӣ та-
вассути пешниҳоди хидматҳои таблиғотии пулакӣ мебошад, ки хидматра-
сонии ройгонро ба истеъмолкунандагон ҷуброн мекунад. Ва агар шумо ба 
саҳифаҳои аввали ин шабакаҳои иҷтимоӣ бодиққат назар кунед, маълум 
мешавад, ки ширкатҳо аз пешниҳоди хидматҳои таблиғотии пулакӣ – фурӯ-
ши ҷой дар саҳифаҳои худ барои таблиғ чунин даромади бузург мегиранд. 

Барои таблиғгарон, шабакаҳои иҷтимоӣ имкониятҳои беназирро ба-
рои дастрас кардани мустақим ба истеъмолкунандагон фароҳам меоранд. 
Ҳар рӯз миллионҳо корбарон дар бораи ширкатҳо, маҳсулот ва хидматҳои 
онҳо сӯҳбат мекунанд, фикру ақида ва таассуроти худро мубодила меку-
нанд. Дар натиҷа, як узви инфиродии ҷомеаи онлайн метавонад обрӯи шир-
катеро, ки гардиши миллионҳо доллар дорад, хароб кунад (ё баръакс беҳтар 
кунад). Аз ин вазъият бармеояд, ки ширкатҳои интернетӣ корбаронро ба 
сайтҳои худ ҷалб мекунанд, то аз таблиғ ва дигар фаъолиятҳое, ки аллакай 
хусусияти қонунӣ доранд, даромад ба даст оранд.

 
Ташкилотҳое, ки 

хидматҳои ройгон пешниҳод мекунанд, ин хидматҳоро ба корбарон бар 
ивази таваҷҷӯҳи корбарон пешкаш мекунанд, ки дар навбати худ 
таблиғгарон пул мепардозанд ва пули таблиғгарон маҳз хидматҳоеро, ки ба 
корбарон пешниҳод мешаванд, дастгирӣ мекунад. 

Аммо дар ҷанбаи дар кор баррасишуда, сабабҳои хидматрасонии рой-
гони ширкатҳои интернетӣ ба корбаронашон дуюмдараҷа мебошанд. Авва-
лан, ин аст, ки ҳар рӯз миллионҳо корбарони Интернет дар асоси шартно-
мае, ки бо як ширкати интернетӣ бастаанд, хидматҳои ройгон мегиранд. 

Дар њолати мазкур мављудияти муносибатњои иљтимоии баркамол, ва-
сеъ пањншуда ва маъмулї, ки берун аз назарияи њуќуќ ва танзими њуќуќї 
мемонанд, яъне нокифояи институтсионалии ин мушкилот ба назар мера-
сад. Дар ҳолатҳои баррасишуда нокифояи институтсионалии мушкилоти 
муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет бараъло мушоҳида мешавад. Па-
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дидаи шартнома дар њуќуќи маданї бояд бо модели назариявї ва 
мафњумњои консептуалї пурра карда шавад. Дар њуќуќи ӯҳдадорї бояд 
мафҳуми «хизматрасонии ройгон» ворид карда шавад, ки дар доираи он 
шартномаҳо оид ба пешниҳоди хадамоти иттилоотӣ дар фазои маљозии Ин-
тернет баррасӣ мешаванд. 

Мафҳуми чунин шартнома ба таври зайл ифода ёфтааст: «Тибқи 

шартнома оид ба хизматрасонии ройгон дар фазои маљозии Интернет 

провайдери хидматрасон ӯҳдадор мешавад, ки бо супориши муштарӣ 

дар Интернет ройгон хизмат расонад (амалҳои муайянро иҷро кунад 

ё фаъолияти муайянро дар фазои маҷозии Интернет анљом дињад), ки 

шакли моддӣ надорад ва муштарӣ ба ивази хидмати гирифташуда 

ӯҳдадор мешавад, ки дар саҳифаи интернетии ба он ҷудошуда 

амалҳои муайянеро ки ба концепцияи умумии ширкат мухолиф аст, 

иҷро накунад». 
Муносибатҳои ўњдадории ҳуқуқӣ дар фазои маљозии Интернет дар 

шакли шартнома оид ба хизматрасонии ройгон ба тамоми падидаи ҳуқуқи 
ӯҳдадориҳо тағйироти куллии дорои хусусияти назариявӣ ва методологӣ 

ворид мекунанд. Минбаъд дар қонуни ӯҳдадориҳо мафҳуми “ҷуброншуда” 
бояд алтернативаи худро дошта бошад – дар њуќуќи ӯҳдадориҳо ройгон ра-
сонидани хизматҳо имрӯз воқеият аст. Минбаъд таснифи шартномањои бе-
музд танњо ба воситаи предмети шартнома — чизи алоњида муайяншуда 

ягона ва нињої нест. Тасвияи «танњо шартномаи њаќиќии навъи муайян 
тўњфа, ќарз ройгон аст» аз љињати назариявї кўњна шудааст. Ба ҷои ин, тас-
вияи "шартномаҳои консенсуалии як навъи муайян низ ройгон аст", ворид 

мешавад, ки маънои маҷмӯи шартномаҳо оид ба химатрасониҳо дар фазои 
маљозии Интернетро дорад. 

Дар асоси тањқиқоте, ки дар рисола анҷом дода шудааст, муаллиф ба 
хулосае меояд, ки муносибатҳои ўњдадории ҳуқуқї дар фазои маљозии Ин-

тернет дар соҳаи хизматрасони ройгон дар назарияи ҳуқуқи маданӣ таҳия 
ва танзим нашудаанд. Дар њуќуќи ӯҳдадорї бояд мафҳуми «хизматрасонии 
ройгон» ворид карда шавад, ки дар доираи он шартномаҳо оид ба расони-
дани хизмати иттилоотӣ дар фазои маљозии Интернет баррасӣ мешаванд. 

Дар робита ба ин, пешниҳод карда мешавад, ки мафҳуми «хизматрасонии 
ройгон дар Интернет» ба муомилоти илмӣ ворид карда, мафҳуми ӯҳда-
дории химатрасонии ройгон дар Интернет ҳамчун муносибатҳои ҳуқуқии 

маданӣ дар фазои маљозии Интернет муайян карда шавад, ки тибқи он 

як шахс - муштарї ҳуқуқ дорад аз шахси дигар - ширкате, ки ҳаргуна 

амалро (хизматрасониро) анҷом медиҳад, расонидани чунин хизматро 

талаб кунад ва ширкат ҳуқуқ дорад аз муштарї иҷрои амали муайян-

ро (бақайдгириро) талаб кунад ё аз иҷрои ягон амал худдорӣ намояд. 
Аз рӯи натиҷаҳои бадастомада ба боби 43 Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳи меъёрӣ пешниҳод карда мешавад. 
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Зербоби чоруми боби панчум "Проблемаҳои масъулияти маданӣ 
дар Интернет" ба мушкилоти камтаҳқиқи масъулияти маданӣ дар Интер-
нет бахшида шудааст. Хусусиятҳои мушаххаси масъулияти маданӣ нишон 
дода шудаанд. Муаллиф муътақид аст, ки бо назардошти сохтори дунаму-
дии Интернет, барои таҳлили объективӣ зарур аст, ки заминаҳои пайдоиши 

масъулият дар Интернет ҳадди ақал ба ду гурӯҳи нисбатан мустақил тақсим 
карда шаванд. Ба гурӯҳи аввал бояд ҳамаи далелҳои ҳуқуқие дохил шаванд, 
ки ҳуқуқҳои субъективиеро, ки дар фазои табиӣ ҳангоми дастрасии 
муштарї ба шабака ба вуҷуд меоянд, вайрон мекунанд. Ба ин гуна далелҳо 
муносибати байни провайдер ва корбари Интернет ва насби барнома дохил 
мешаванд. Азбаски макони ба вучуд омадани факти њуќуќї фазои воќеии 

табиї мебошад, барои танзими њуќуќии онхо заминаи муайяни њуќуќї 
мављуд аст. 

Ба гурўњи дуюми заминањо далелњои њуќуќие дохил мешаванд, ки 

њуќуќњои субъективии шањрвандонро поймол мекунанд, вале бевосита ва 
танњо дар фазои маљозии Интернет ба вуљуд меоянд. Ба ин гурӯҳ ҳам фаъо-
лияти мустақими тиҷории маљозӣ ва ҳам дигар далелҳои ҳуқуқие, ки боиси 

оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ мегарданд – нашри асарҳои бо ҳуқуқи муаллиф 
ҳифзшаванда, муносибатҳои иттилоотӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Масъа-
лаи спам ва принсипҳои ҳуқуқии ҷавобгариї барои спам алоҳида баррасӣ 
карда мешаванд. 

Зербоби панчуми боби панчум «Мафњуми умумии њуќуќи шарт-

номаи электронӣ» омӯзиши муносибатҳои шартномавиро дар Интернет бо 
асосноккунии хулосаи назариявӣ дар бораи зарурати ворид намудани 
зерсоҳаи мустақили ҳуқуқи шартномавӣ бо номи «ҳуқуқи шартномаи 
электронӣ» ба назарияи ҳуқуқи маданӣ анҷом медиҳад. Дар амал тамоми 
муносибатњои чамъиятии соњаи шартнома бояд бо њуќуќи позитивї танзим 
карда шаванд. Муносибатҳои шартномавии электронӣ дар фазои маҷозии 
Интернет, тавре маълум гардид, дорои хусусиятҳои кофии аз ҷиҳати ҳуқуқӣ 

муҳим буда, ин хусусиятҳо дар доираи падидаҳои ҳуқуқи шартномавӣ 
омӯхта нашудаанд. Ва ин, дар навбати худ, барои ҷудо кардани 
муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозӣ ба зернавъи алоҳидаи ҳуқуқи 
шартномавӣ бо номи умумии «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» асос мебо-
шад. Мафњуми њуќуќи шартномаи электронї хамчун зерсоњаи њуќуќи 

шартномавї дода мешавад, ки предмети танзими хоси худро дорад, ва 

бо хусусиятхои аз љихати њуќуќї аз рўи шакл ва категорияхои субъект-

объектњо аз њуќуќи шартномавии  оддї фарќ мекунад. 

Дар ҷамъбаст натиҷаҳои тањқиқоти рисолаи илмӣ ҷамъбаст гардида, 
хулосаҳо ва пешниҳодҳо баён карда мешаванд. 

Муҳимияти Интернет барои ҳаёти муосир наметавонад аз ҳад зиёд 
арзёбӣ шавад. Фазои маљозии Интернет дар айни замон ҷузъи ҷудона-

шавандаи иҷтимоию фарҳангии ҳам ҳаёти фардӣ ва ҳам инсонро дар 
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миқёси сайёра муаррифӣ мекунад. Аз нигоҳи техникӣ, Интернет чунон бо-
суръат рушд мекунад, ки як давраи дусола барои он як давраи том аст. Ам-
мо дар ҷанбаи назариявии илми ҳуқуқ, назарияи Интернет дар ҳолати оро-
мии нисбӣ қарор дорад. Яке аз сабабҳои аввалини онро метавон табиати то 
ҳадде ғайриоддии худи Интернет ҳамчун падидаи техникӣ барои таҳлили 

ҳуқуқӣ номид. Ин мухолифи андешаҳои назариявии ҳуқуқӣ дар бораи гус-
тариши ҳуқуқ ҳамчун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ ба як қаламрави 
муайян бо фазои маҷозии Интернет, ки ҳеҷ сарҳадро намедонад, вале имкон 
медиҳад, ки субъектҳои ҳуқуқ дар ин фазо амал кунанд. Ин имконнопази-
рии экстраполятсияи мафҳумҳои ҳуқуқии анъанавиро ба доираи Интернет 
меорад. Дастурҳои консептуалии ҳуқуқии чандинасра, ки барои танзими 
муносибатҳои љамъиятӣ оид ба манфиатҳои моликият пешбинӣ шудаанд, 
дар Интернет маънои аслии худро гум мекунанд. 

Бинобар ин, мо имрӯз бояд Интернетро ҳамчун фазои нави ҳуқуқӣ 
қабул кунем, ки фаҳмиши назариявӣ ва меъёрии худро тақозо мекунад. Аз 
он сабаб нав аст, ки аз ҷиҳати назариявӣ масъалаҳои муносибатҳои ҳуқуқии 
ба таври объективӣ инкишофёфта дар фазои маљозии Интернет аз ҷониби 
илми ҳуқуқ амалан омӯхта нашудаанд. 

Раванди ташаккули донишҳои назариявӣ дар марҳилаҳои гуногуни 
таҳаввулоти илм бо тарзу усулҳои гуногун сурат мегирад, аммо ҳар як 
ҳолати нави ҷустуҷӯи назариявӣ на танҳо усулҳо ва амалиёти ташаккули 
назарияи қаблан муқарраршударо бартараф мекунад, балки онҳоро ба як 
маҷмӯи системаи техникї ва усулњо мураккабтар дохил мекунад.

32
 Бо ис-

тифода аз ин аќидаи В.С.Степин ба омӯзиши илмӣ-ҳуқуқии Интернет мета-
вон гуфт, ки чунин таҳқиқот имрӯз дар илми ҳуқуқ бо маҷмӯи мафҳумҳои 
ҳуқуқӣ, ки барои Интернет дар маҷмӯъ ҳамчун як системаи технологӣ 
фаъол сохта шудаанд, алоқаманд аст. Аммо, бо назардошти сохтори хеле 
мураккаби Интернет, ин равишро асоснок ҳисобидан мумкин нест. Имрӯз 
сатҳи фаҳмиши ҳуқуқии равандҳои марбут ба Интернет ба дараҷае баланд 
аст, ки худи илми Интернет ба тафриқа дар сатҳи фаннӣ ниёз дорад. Ин ху-
лосаро мушкилоти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет водор мекунад, ки 
дар ҳуқуқшиносии назариявӣ кам омӯхта шудаанд. Соҳаи танзими ҳуқуқии 
Интернет бо таҳқиқоти сегменталӣ маҳдуд аст, ки тасвири ҳамаҷонибаи 
ҳуқуқии Интернетро пешниҳод намекунад. Андешаи густурдаи илмӣ дар 
бораи он, ки худи Интернет ҳамчун маҷмӯи шабакаҳо мавриди омӯзиши 
ҳуқуқӣ қарор дорад, то имрӯз аз ҷониби як қисми муайяни ҷомеаи илмӣ 
дастгирӣ карда мешавад. Далели он, ки ходисахо ва амали субъектњои 
њуќуќ дар асоси падидањои њуќуќии тањќиќшуда дар Интернет асос ёфта-
анд, далели кофии илмї намеёбад, дар сурате ки мањз њамин њолатхо 
муносибатњои њуќуќиеро, ки илми њуќуќ тањќиќ менамояд, ба миён мео-
рад. Аз тарафи дигар, таваҷҷуҳи нокифояи илмӣ ба масъалаҳои назариявии 
                                                                                 
32Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.; Гардарики, 2008. – С. 265 
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муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет боиси он гардид, ки 
муносибатҳои ҷамъиятии дорои хусусияти гражданӣ дар фазои маҷозии 
Интернет, гарчанде ки онҳо дорои хусусияти оммавӣ ва устувор гардида-
анд, характери номукаммал, ё ба таври сегментї омухта мешаванд ва ё дар 
назарияи њуќуќ умуман тавсиф карда намешаванд. Дар назарияи њуќуќи 
гражданї то имруз мафњумњои «муносибатхои граждании њуќуќии 
электронї», «ўњдадорињои вобаста аз шартномањои электронї» ва гайра ву-
чуд надоранд. 

Ҳангоми экстраполятсияи муқаррароти назариявӣ оид ба 
муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ ба Интернет қайд карда шуд, ки тамоми 
хусусиятҳои мушаххасе, ки муносибатҳои ҳуқуқиро аз нуқтаи назари 
ҳуқуқи гражданӣ тавсиф мекунанд, дар фазои маљозии Интернет 

мавҷуданд. Фаъолияти сомонаҳои иҷтимоӣ, ки дар назари аввал аз тиҷорат 
дуранд, идеяҳои тиҷоратӣ бомуваффақият амалӣ мешаванд ва аллакай 
миллиардҳо доллар арзиш доранд. Бо итминон метавон гуфт, ки соҳибони 
сайтҳои иҷтимоӣ амалҳое иљро менамоянд, ки боиси оқибатҳои ҳуқуқӣ дар 
шакли ба даст овардани фоида аз фаъолият дар сайт мешаванд. Ин муноси-
батхо равшан характери моликият доранд ва њаракати сарватњои моддиро 

инъикос мекунанд. 
Аммо, такрор мекунем, ки дар ҷанбаи назариявӣ мушкилоти 

муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ дар фазои маҷозии Интернет амалан мав-
риди омӯзиш қарор нагирифтаанд. Номукаммалии танзими ҳуқуқии мада-
нии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дар мавҷуд набудани 
таърифҳои ҳуқуқии илмӣ ва ҳуқуқии ҳам унсурҳои Интернет ва ҳам дар 
маҷмӯъ худи Интернет мебошад. Дар ин ҷиҳат, мо чунин мешуморем, ки 
ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интер-
нет дар асоси равишҳои нави назариявӣ ва методологии масъала имконпа-
зир аст. Идеяи асосии ин тањқиқот таҳияи назарияи амбивалентии (дунаму-

дии) Интернет мебошад, ки тибқи он омӯзиши назариявии Интернет ба ду 
ҷузъи мустақил тақсим мешавад – муносибатҳои шартномавӣ бо дастрасӣ 
ба шабака, ки дар онҳо унсурҳои муносибатҳои оммавии ҳуқуқӣ мавҷуданд, 
ва муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маљозӣ, ки танҳо аз муносибатҳои 
хусусӣ иборатанд. Ва дар ин ҷиҳат таҳлили назариявии шартномаҳои дар 
фазои маҷозии Интернет басташуда аҳамияти ниҳоят калон дорад. 

Омӯзиши илмии шартномаҳо дар илми ҳуқуқи маданӣ, бидуни 
муболиға, яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Шартнома љузъи марказии 

низомсози муносибатхои њуќуќии гражданї мебошад, ки предмети асосии 
њуќуќи гражданї – муносибатњои молумулкиро ташкил медихад. Чунин 

таваљљўњи љиддии њуќуќи маданї ба шартнома комилан фањмост: 
пањншудатарин падидаи њуќуќи маданї, ки татбиќи амалии васеътарин до-
рад, чунон ки ќайд карда шуд, падидаи шартнома мебошад. Бо чунин меро-

си илмии густурдаи марбут ба падидаи шартнома, дар назари аввал ба илми 
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њуќуќ маданї ворид намудани ягон мафњуми наве, ки ба падидаи шартнома 

дахл дорад, душвор аст. Аз замони њуќуќи Рим падидаи шартнома бо вучу-
ди таѓйироти сершумори шаклњои идоракунї ва њаёти иљтимоию 
иќтисодии љамъият устувортарин падидае буд, ки хусусияти муносибатњои 

љамъиятии бо њуќуќи маданї танзимшавандаро пешакї муайян мекунад. 
Ин аз он шањодат медод, ки мафњумњои консептуалии шартнома ва 

аќидањои умумии назариявї дар бораи он мустањкам ва таѓйирнопазиранд. 
Аммо дар аслият вазъияти њозираи њуќуќи шартномавї аз бисьёр 
масъалањои њалнашудаи назариявии њуќуќї пур аст. Ва ќариб њамаи ин 

мушкилот ба гузариши иќтисодиёт, соњибкорї ва дигар соњањои њаёти мо ба 
шакли электронї иртибот доранд, ки бо миёнаравии пайдоиши шабакаи 
љањонии байналмилалии Интернет мебошад. Асри электронии рақамӣ, ки 

тавассути Интернет ба вуҷуд омадааст, симои муносибатҳои ҳуқуқиро, мах-
сусан дар соҳаи ҳуқуқи маданӣ, ба куллӣ тағйир дод. Фазои наве, ки қаблан 
ба илми ҳуқуқ номаълум буд, ба вуҷуд омад, ки дар он амалҳое сурат меги-
ранд, ки оқибатҳои мушаххаси ҳуқуқӣ доранд. Ва кўшиши ба ин гуна амал-
хо татбиќ намудани постулатхо ва мафњумњои њуќуќи мадании классикї 

бебарор аст. Дар баробари ин, шартномаи электронӣ ба таври қатъӣ ба ис-
тифодаи тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ ворид шуда, тадриҷан иваз кардани шарт-
номаи хаттии пешбининамудаи Кодекси маданӣ гардид. Чунин мафҳумҳои 
бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабили «вақт», «ҷой», «субъект» дар 
фазои маљозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. Аз ин лиҳоз, 
мафҳуми њуќуќи мадании классикии «Ҳуқуқи шартномавӣ» дар замони 

муосири электронии рақамӣ ба мафҳуми нави «њуќуќи шартномаи 
электронӣ» иваз кардани он сахт эҳтиёҷ дорад. 

Дар доираи консепсияи «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» таҳлили 
илмӣ-назариявии ҳуҷҷати электронӣ, унсурҳои шартномаи электронӣ, 
лаҳзаи ба вуҷуд омадани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо аз рӯи шартномаи электронӣ 
ва дигар ҷузъҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ имконпазир аст. Ва 
азбаски ҳама шартномаҳои дар шакли электронӣ басташуда ба ин ё он 
дараҷа ба Интернет марбутанд, фарзияи асосии тањқиқоти мазкур ин аст, ки 

њуќуќи шартномаи электронӣ соҳаи муносибатҳои шартномавӣ дар фазои 
маљозии Интернет мебошад. 

Ҳангоми муайян намудани мавқеи қонуни позитивӣ дар танзими 
муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет, мо бояд эътироф намоем, ки 
имрӯз соҳаи технологияҳои интернетӣ амалан аз таъсири қонуни мусбӣ 
озод аст. Вазъият дар омӯзиши илмии падидаи Интернет тақрибан ҳамин 
аст. Тањқиқоти дарозмуддате, ки дар соҳаи назарияи Интернет гузаронида 
шудаанд, афзоиши миқдорӣ дар таҳқиқоти ҳуқуқӣ, ки ба вижагиҳои ҷомеаи 
рақамӣ бахшида шудаанд, нишон медиҳанд, аммо ин тањқиқотҳо ба ташак-
кули парадигмаи ягонаи назарияи Интернет оварда нарасонданд. Ин њолат 
дар илми њуќуќи маданї равшантар зодир мегардад. Муносибатҳое, ки 
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қонунгузории маданӣ танзим мекунанд, аз ҳама бештар технологияҳои 
муосири рақамӣ таъсир мерасонанд. Инноватсияҳоро номбар кардан кифоя 
аст, ки шартномаи электронӣ, шартномаи оќилона, технологияи блокчейн, 
криптовалюта, яъне пули рақамӣ, аз ҷумлаи зуҳуроти мураккаби ҳуқуқӣ, ба 
мисли «симои рақамии субъекти ҳуқуқи гражданї» зикр накунем. Аммо 
ќонунгузор барои додани ин муносибатњо шакли њуќуќии маданї шитоб 
намекунад. Тањқиқоти диссертатсияи мазкур барои мукаммал намудани ин 
холигоҳ дар танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет ра-
вона карда шудааст. 

Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсия хулосањои асосии муаллиф дар 
рафти кори илмї оид ба мавзўъ оварда шудаанд. 

 

I. _ Пешниҳодҳои назариявӣ: 

I. Пешниҳодҳои дорои хусусияти назариявидошта: 
1. Дар асоси тањлили унсурњои асосии шартномаи њуќуќии маданї, ки 

дар назарияи њуќуќи маданї мављуданд, мафњуми шартномаи электронї 
дода мешавад: шартномаи электронӣ созишномаи байни ду ё зиёда ашхос 
мебошад, ки дар фазои маҷозии Интернет ба даст омада, дар васоити ком-

пютерии моддӣ сабт гардида, ба пайдоиш, тағйир ва қатъи ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои шаҳрвандии ҳамдигар нигаронида шудааст. 

2. Дар бораи дунамуда будани муносибатҳои шартномавӣ дар Интер-

нет хулоса бароварда мешавад. Дар натиља назарияи нави илмии Интернет 
бо номи «назарияи амбивалентии Интернет» пешнињод карда шуд, ки хусу-

сияти муносибатњои шартномавиро дар Интернет дурусттар ифода меку-

над. Тибқи назарияи амбивалентӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар 
ду фазои ҳуқуқӣ – табиӣ ва маљозӣ ба вуҷуд меоянд. Ин ба табиати амбива-
лентии (дунамудаи) Интернет вобаста аст. Чунин дунамудӣ мавҷудияти ду 

низоми гуногуни танзимро вобаста ба фазои ҳуқуқие, ки дар он 
муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд, талаб мекунад. Муносибатҳои 
шартномавӣ дар соҳаи Интернет, ки дар фазои табиӣ ба вуҷуд меоянд, ба 

муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ оид ба дастрасӣ ба Интернет мансу-
банд. Низоми танзими чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ маҷмӯи ҳуқуқи хусусӣ 
ва муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ мебошанд. Муносибатҳои шартномавӣ 

дар соҳаи Интернет, ки дар фазои маљозӣ ба вуҷуд меоянд, ба муносибатҳои 
ҳуқуқии шартномавӣ бевосита дар Интернет мансубанд. Низоми танзими 
чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ принсипҳои умумии муносибатҳои ҳуқуқӣ ба 

урфу одатҳои ҳуқуқӣ ва презумпсияи (эњтимолоти) мављудияти субъекти 
ҳуқуқӣ асос ёфтаанд. Асосан ин муносибатњои њуќуќї характери 

конвенсионалї (ањдї) доранд. 

3. Дар асоси таҳлили фазои маҷозӣ ва муқаррароти умумии назариявӣ 
дар бораи субъекти ҳуқуқ хулосаи назариявӣ дар муносибатҳои 
шартномавӣ дар Интернет хусусияти шартии муносибатҳои шартномавӣ 



46 

дар фазои маҷозии Интернет, ки эњтимолоти субъекти ҳуқуқии тарафи 

шартнома пешбинӣ менамояд, асоснок карда мешавад. Бо назардошти 
хусусиятҳо ва «маљозияти» ин муносибатҳо дар Интернет, муайян кардани 

субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет душвориҳои муайянеро 
ба вуҷуд меорад. Муносибатҳои конвенсионалї (ањдї) дар Интернет 

пешбинӣ мекунанд, ки дар фазои маҷозӣ баробарӣ ва қобилияти ҳуқуқии 
субъектҳои ба муносибатҳои электронӣ воридшаванда оид ба неъматҳои 
молумулкӣ ва ғайримолумулкии шахсӣ то он даме, ки бевосита изҳори акси 

ҳол ё исбот нашудани он сурат мегирад, эњтимолї мебошад. 
4. Омӯзиши падидаи субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар фазои 

маҷозии Интернет муқаррароти нави назариявиро оид ба симои субъекти 

шартнома дар Интернет ошкор намуд. Муқаррар шудааст, ки дар фазои 
маҷозии Интернет тарафҳои шартнома на шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, чи тавре 
ки дар назарияи субъекти ҳуқуқ гуфта шудааст, балки барномаи компютерӣ 

буда метавонад, ки нақши иштирокчии шартномаро иҷро мекунад. Бо ин 
далелҳо пешниҳод шудааст, ки ба њуќуќи шартнома мафҳуми нави «субъек-

ти электронии ҳуқуқ» ворид карда шавад. 
5. Дар асоси назарияи амбивалентии Интернет равиши методологӣ ба 

таснифи шартномаҳои гражданӣ дар соҳаи Интернет, аз ҷумла шартномаҳо 
дар Интернет дар фазои воқеии табиӣ ва шартномаҳо дар фазои маљозӣ 

пешниҳод карда мешавад; пешнињод шудааст, ки охиринњо вобаста ба 

хусусиятњои њуќуќї ба се гурўњ људо карда шаванд: 1) шартномањое, ки ба 
дастрасї ба шабакаи компютерї алоќаманданд, вале дар фазои маљозї бас-

та мешаванд; 2) шартномаҳои мадании анъанавӣ дар шакли электронӣ; 3) 
шартномаҳо оид ба объектҳое, ки дар фазои виртуалӣ сохта шудаанд. 

6. Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки мавќеи назариявї оид 
ба иттилоот њамчун объекти ягонаи муносибатњои њуќуќї дар Интернет ба 

сатњи муосири инкишофи муносибатхои њуќуќї дар Интернет мувофикат 
намекунад. Мавқеи нави назариявӣ дар илми ҳуқуқ дар бораи мавҷудияти 

муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет асоснок карда шудааст. Дар робита ба 
пайдоиш ва фаъолияти фаъоли пули криптуалї, яъне пули электронӣ дар 

фазои маљозӣ, дар фазои маљозӣ на танҳо муносибатҳои ҳуқуқии ҳатмӣ 
вуҷуд доранд, чуноне ки дар боло зикр гардид, балки муносибатҳои ҳуқуқи 

ашё низ ба вуҷуд омадаанд ва устувор мебошанд. 
7. Дар чорчўбаи тањқиқоти диссертсионӣ муайян шудааст, ки 

мафҳумҳои бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабили «вақт», «ҷой», 

«субъект» дар фазои маљозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. 
Аз ин лињоз, пешниҳод карда мешавад, ки дар падидаи шартнома зербахши 

нав бо номи «Њуќуќи шартномаи электронӣ» ворид карда шавад. 

Дар чорчўбаи консепти «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» метавон наза-
рияи ягонаи муносибатҳои шартномавии электрониро дар маҷмӯъ эҷод 
кард. Инчунин, таҳлили илмӣ-назариявии ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои 
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шартномаи электронӣ, лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқу ӯҳдадориҳо аз рӯи шарт-

номаи электронӣ ва дигар ҷузъҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ 
имконпазир мегардад. Ва азбаски ҳама шартномаҳои ба таври электронӣ 
басташуда то ин ё он дараҷа ба Интернет алоқаманданд, њуќуќи шартномаи 

электрониро метавон ҳамчун соҳаи муносибатҳои шартномавӣ дар фазои 
виртуалии Интернет муайян кард. 

8. Таъсиси мафњумњои асосии ҳуқуқи шартномаи электронӣ асоснок 

шудааст. Ҳуқуқи шартномаи электронӣ бояд ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи 
шартномавӣ бо предмети танзими хоси худ, ки бо хусусиятҳои аз ҷиҳати 

ҳуқуқӣ муҳим аз ҳуқуқи шартномавии аслї дар шакл ва категорияҳои субъ-
ект-объектҳо фарқ мекунад, фаҳмида шавад. Объекти ҳуқуқи шартномаи 
электронӣ муносибатҳои шартномавӣ мебошанд, ки танҳо дар фазои 

маљозӣ ба вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мешаванд, ки дорои шакли 
электронӣ ва предмети мушаххас мебошанд. 

II . Пешниҳодҳои дорои хусусияти амалидошта: 
9. Дар диссертатсия асоснок карда мешавад, ки Интернет ҳамчун сис-

темаи техникӣ ва фазои маљозӣ ҳамчун мањсули ин система соҳаҳои гуно-

гуни танзими ҳуқуқӣ доранд. Соњаи системаи техникї бо маљмўи њуќуќи 

хусусї ва муносибатњои њуќуќии омма, майдони фазои маљозї танњо бо 
усулњои њуќуќи хусусї танзим карда мешаванд. Аз ин рӯ, ин соҳаҳо танзи-

ми њуќуќии гуногунро талаб мекунанд. Ва дар шакли пешниҳодшуда – ба 
ҷузъҳои ҷудогона тақсим кардани онҳо, тањқиқоти илмии ҳуқуқӣ дар соҳаи 

назарияи Интернет низомнокї, мувофиқати мантиқӣ ва якпорчагии 

падидавӣ пайдо мекунад. 
10. Мафњуми муносибатњои њуќуќи маданї дар фазои маљозии Ин-

тернет пешнињод шудааст. Дар асоси омӯзиши хусусиятҳои таркиби 

объектӣ-субъектии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар муҳити маљозӣ асоснок кар-

да мешавад, ки муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маљозии Интер-
нет – ин муносибатҳои субъектҳои баробарҳуқуқие мебошад, ки бо 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои мутақобила оид ба қонеъ гардонидани манфиати му-
айян, ки танҳо дар фазои маљозии Интернет ба вуҷуд меоянд, тағйир меё-

банд ва қатъ мешаванд ва танҳо тавассути мубодилаи электронии иттило-
от имконпазиранд. 

11. Дар натиҷаи таҳлили ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ дар фазои маљозӣ, 

хусусиятҳои падидаҳои ҳуқуқи ӯҳдадориҳо дар Интернет ҳамчун як намуди 
муносибатҳои ҳуқуқии электронии маданӣ муайян карда шуданд. Дар дои-
раи тањқиқоти мазкур таърифҳои муаллиф оид ба ӯҳдадорӣ оварда шуда-

анд: Ӯҳдадории дастрасӣ ба Интернет дар фазои табиӣ, инчунин дар фазои 
маҷозии Интернет чунин муносибатҳои ҳуқуқии маданї мебошанд, ки аз 

рӯи онњо як шахс – кредитор ҳуқуқ дорад аз шахси дигар – қарздор анҷом 

додани амали муайян ё худдорӣ аз иҷрои ягон амалро талаб намояд. 
Ӯҳдадориҳои бевосита дар фазои маљозии Интернет муносибатҳои ҳуқуқии 
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мадании дорои хусусияти синаллагматикӣ мебошанд, ки тибқи он ҳар як 

тараф ба ивази ӯҳдадориҳои ба зимма гирифтааш ба тарафи дигар ҳуқуқи 
талабот дорад. 

12. Дар диссертатсия дар асоси натиљањои тањлили падидањои њуќуќи 

ўњдадорињо шартномаи нав оид ба хизматрасонии ройгон дар Интернет, ки 
дар назарияи њуќуќи маданї номаълум аст, тавсиф шудааст. Таърифи муал-

лифии шартномаи мазкур ҳамчун як созишномаи дуҷониба, консенсуалӣ, 
синаллагматикӣ ва ройгон пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он иљрогар 

ӯҳдадор мешавад бо супориши фармоишгар дар фазои маҷозии Интернет 
хидматрасониро ройгон пешниҳод намояд, ва фармоишгар ба ивази хидма-
ти гирифтааш ӯҳдадор мешавад, ки амалҳои муайянеро, ки ба мафҳуми 

умумии ширкат мухолифанд, анҷом надиҳад. Таърифи муаллифии шартно-
ма оид ба пешниҳоди ройгони хизматрасонӣ дар Интернет ҳамчун 
муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маљозии Интернет пешниҳод кар-

да мешавад, ки тибқи он як шахс - истифодабар ҳуқуқ дорад аз шахси дигар 
- ширкат расонидани хизмати муайянро талаб кунад, ва ширкат ҳуқуқ дорад 

аз истифодабар анҷом додани амали муайян (бақайдгирӣ) ё худдорӣ аз 
иҷрои ягон амалро талаб намояд. 

13. Дар асоси омӯзиши шартномаҳое, ки дар фазои маҷозии Интернет 
баста мешаванд, фарқиятҳои куллии онҳо аз шартномаҳои дар фазои табиӣ 

басташуда нишон дода шудаанд. Хусусиятҳои шартномаҳо ошкор карда 
мешаванд: онҳо дар фазои ғайримоддӣ баста мешаванд, субъектҳо муайян 
карда намешаванд, шакли шартнома электронӣ мебошад, 

ҳисоббаробаркуниҳои мутақобила бо эквиваленти электронӣ анҷом дода 
мешаванд. Таѓйир додани шакли хаттии шартнома ба шакли электронї дар 

илми њуќуќшиносї аз љињати назариявї асоснок нашудааст. Хусусиятҳои 
назариявӣ ва ҳуқуқии шартномаҳо дар Интернет оварда шудаанд. Принси-

пи асосии ҳуқуқии Интернет аз он иборат аст, ки тарафҳо ҳақ надоранд 
қонунӣ ва эътибори шартномаро танҳо бо далели баста шудани он ба таври 
электронӣ ва дар фазои маљозӣ зери шубҳа гузоранд. Аммо ин њолатњои 

воќеї аз љињати назариявї кор карда баромада нашудаанд ва бо меъёрњои 
њуќуќи позитивї танзим нашудаанд. Дар таҳқиқот роҳи ҳалли ин мушкилот 

пешниҳод карда шудааст. 
14. Хусусияти шартии муносибатҳо дар фазои маљозии Интернет ба 

раванди муносибатҳои шартномавӣ байни субъектҳо низ дахл дорад. Аз ин 
лиҳоз, қоидаҳои танзими ин муносибатҳо табиати квази-меъёрӣ доранд, зе-
ро қонунгузории ҷорӣ дар соҳаи танзими муносибатҳои шартномавӣ дар 

фазои маљозии Интернет ба принсипҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар 
фазои табиӣ асос ёфтааст. 

15. Тањлили заминаи меъёрии њуќуќии танзими шартномањои маданї 
дар соњаи Интернет имкон дод ба чунин хулосае оем: дар низоми 

ќонунгузории ватанї ягон меъёре вуљуд надорад, ки чунин муносибатњои 
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иљтимоии инкишофёфтаро ба мисли шартномањо дар соњаи Интернет бево-

сита ва бевосита танзим менамояд. Аз ин лињоз, лоиҳаҳои мушаххаси 
меъёрии иловаҳо ба қонунгузории амалкунанда, инчунин лоиҳаи Қонуни 

маҷмӯии «Дар бораи танзими ҳуқуқии Интернет» пешниҳод карда шуданд. 
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АННОТАТСИЯ 

ба рисолаи илмии Абдуҷалилов Абдуҷабор дар мавзӯи «Мушкилоти 

танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет» барои дарёфти 

унвони илмии доктори илмҳои ҳуқуқ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – Њуқуқи 

гражданӣ; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; ҳуқуқи байналмилалии 

хусусӣ 

Калидвожаҳо: Интернет, доктринаи ҳуқуқӣ, танзими ҳуқуқӣ, шартнома, 
назарияи амбивалентӣ, методология, таснифоти шартномаҳо, фазои виртуалӣ, 

заминаи меъёрӣ, конвенсиявӣ, ҳуқуқи шартномаи электронӣ 

 
Мақсади тањқиқоти рисолаи номзадии Абдуҷалилов А. таҳияи консепсияи 

нав – равияи ягонаи илмии ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои 

шартномавӣ дар Интернет мебошад, ки бо ёрии он равишҳои такмили 
назариявӣ ва методологӣ дар соҳаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқӣ омузиши на-

зарияи Интернет ва танзими њуќуќии он муайян карда мешавад. Омӯзиши ин 

масъала ҳалли чунин масъалаҳои назариявиро дар бар мегирад, ба монанди 

омӯзиши моҳияти ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ, ки дар Интернет ба 
вуҷуд меоянд, асоснок кардани омӯзиши алоҳидаи назарияи Интернет дар ду 

ҷузъи ҷудогонаи мустақил, асосноккунии таъсиси зерсоҳаи нави ҳуқуқи 
шартномавӣ - электронӣ қонуни шартномавӣ, гузаронидани таҳлили ҳуқуқии 

заминаи муосири меъёрӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ 

дар Интернет, ошкор намудани камбудиҳо дар ин соҳаи танзими муносибатҳои 
ҷамъиятӣ. 

Доктринаи ҳуқуқии муосир оид ба омӯзиши мушкилоти муносибатҳои 

шартномавӣ дар Интернет мукаммал нест. Дар шароити танзими кофии 
ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет муносибатҳои байни 

субъектҳои ҳуқуқ хусусияти конвенсиявӣ доранд. Ин ҳолатҳо зарурати таҳияи 
равишҳои навро барои таҳияи қоидаҳои танзими танзими муносибатҳои 

шартномавӣ дар Интернет тақозо мекунанд. 

Дар рисола дар асоси тањлили маводи калони илмї назарияи нави илмии 

Интернет пешниход шудааст, ки вобаста ба фазои њуќуќие, ки муносибатхои 
њуќуќї дар он ба вучуд меоянд, мавчудияти ду низоми гуногуни танзимро талаб 

мекунад. Ин равиши методологӣ имкон медиҳад, ки таснифоти шартномаҳои 

шаҳрвандӣ дар Интернет, ки шартномаҳоро дар Интернет дар фазои воқеии 

табиӣ ва шартномаҳоро дар фазои маљозӣ дар бар мегирад, осон карда шавад. 

Барои ба вуҷуд овардани назарияи ягонаи муносибатҳои шартномавии 
электронӣ дар маҷмӯъ ба институти шартнома зербахши нав – «Ҳуқуқи шарт-

номаи электронӣ» пешниҳод карда мешавад, ки дар доираи он таҳлили илмию 
назариявии ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои шартномаи электронӣ, лаҳзаи ба 

вуҷуд омадани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо оид ба шартномаи электронӣ ва дигар 

ҷузъҳо муносибатҳои электронии шартномавӣ имконпазир мегарданд. 
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на диссертационное исследование Абдуджалилова Абдуджабара на те-
му «Проблемы правового регулирования договорных отношений в Интер-
нете» на соискание ученой степени доктора юридических наук по специ-
альности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право 

Ключевые слова: Интернет, правовая доктрина, правовое регулирование, 
договор, теория амбивалентности, методология, классификация договоров, вир-
туальное пространство, нормативная база, конвенциональность, электронное 
договорное право 

 
Целью диссертационного исследования Абдуджалилова А. является   раз-

работка новой концепции – целостного научного представления о решении про-
блем правового регулирования договорных отношений в Интернете, с помощью 
которой будут определены подходы по совершенствованию теоретических и 
методологических подходов к изучению теории Интернета и его правовому ре-
гулированию. Исследование названной проблемы предполагает разрешение та-
ких теоретических вопросов, как изучение правовой природы договорных пра-
воотношений, возникающих в Интернете, обоснование раздельного изучения 
теории Интернета по двум отдельным самостоятельным составляющим, обос-
нование создания новой подотрасли договорного права – электронного дого-
ворного права, проведение правового анализа современной нормативно-
правовой базы в области правового регулирования общественных отношений в 
Интернете, выявить пробелы в этой области регулирования общественных от-
ношений. 

Современная правовая доктрина для изучения проблем договорных от-
ношений в Интернете не совершенна. В условиях достаточного правового регу-
лирования договорных отношений в области Интернета отношения между 
субъектами права имеют конвенциональный характер. Эти обстоятельства вы-
зывают необходимость разработки новых подходов для разработки норматив-
ных правил регулирования договорных отношений в области Интернета. 

На основе анализа большого научного материала в диссертации предло-
жена новая научная теория Интернета, которая требует наличия двух различных 
регулятивных систем в зависимости от того, в каком правовом пространстве 
проистекают правоотношения. Такой методологический подход позволяет об-
легчить классификацию гражданских договоров в сфере Интернета, включаю-
щий в себя договоры в области Интернета в реальном физическом пространст-
ве, и договоры в виртуальном пространстве. 

Для создания единой теории электронных договорных отношений в це-
лом предлагается в институт договора ввести новую подотрасль - «Электронное 
договорное право», в рамках которого будет возможен научно-теоретический 
анализ электронного документа, субъектов электронного договора, момента 
возникновения прав и обязанностей по электронному договору и других со-
ставляющих электронных договорных отношений. 
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for the dissertation research of Abdujalilov Abdujabar on the topic 

"Problems of legal regulation of contractual relations on the Internet" for 

the degree of Doctor of Law in the specialty 12.00.03 – civil law; business 

law; family law; private international law 
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The purpose of the dissertation research of A. Abdudzhalilov is to develop a 
new concept – a holistic scientific understanding of solving the problems of legal 

regulation of contractual relations on the Internet, with the help of which ap-

proaches will be determined to improve theoretical and methodological ap-
proaches to the study of the theory of the Internet and its legal regulation. The 

study of this problem involves the resolution of such theoretical issues as the 

study of the legal nature of contractual legal relations arising on the Internet, the 
justification for the separate study of the theory of the Internet on two separate 

independent components, the justification for the creation of a new sub–branch of 
contract law - electronic contract law, the legal analysis of the modern regulatory 

framework in the field of legal regulation of public relations on the Internet, to 

identify gaps in this area of regulation of public relations. 
The modern legal doctrine for studying the problems of contractual rela-

tions on the Internet is not perfect. In the conditions of sufficient legal regulation 

of contractual relations in the field of the Internet, relations between legal entities 
have a conventional character. These circumstances call for the development of 

new approaches for the development of regulatory rules for the regulation of con-
tractual relations in the field of the Internet. 

Based on the analysis of a large scientific material in the dissertation, a new 

scientific theory of the Internet is proposed, which requires the presence of two 
different regulatory systems, depending on the legal space in which legal rela-

tions arise. This methodological approach makes it possible to facilitate the clas-
sification of civil contracts in the field of the Internet, which includes contracts in 

the field of the Internet in real physical space, and contracts in virtual space. 

In order to create a unified theory of electronic contractual relations in gen-
eral, it is proposed to introduce a new sub-branch into the contract institute - 

"Electronic Contract Law", within which a scientific and theoretical analysis of 

an electronic document, subjects of an electronic contract, the moment of the 
emergence of rights and obligations under an electronic contract and other com-

ponents of electronic contractual relations will be possible. 
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