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Цель. Рассмотреть особенности явления совместного потребления, требующие специализи-
рованного правового регулирования.

Задачи. Осветить проблемы законодательной базы в данной области; дать предложения 
по  решению выявленных проблем.

Методология. Исследование проведено в контексте теории и методологии экономической 
и  юридической науки, с применением методов анализа и синтеза информации, экспертной 
оценки; материалами исследования послужили научные и научно-популярные публикации 
отечественных и зарубежных авторов.

Результаты. Раскрыто понятие экономики совместного потребления. Рассмотрены юридиче-
ские аспекты цифровых платформ экономики совместного потребления, проанализированы 
опыт Европейского союза (ЕС) и результаты Российской Федерации (РФ), достигнутые в этой 
сфере. На основе проведенного анализа авторами статьи предлагается применять принципы 
и механизмы интеграционного права для нормативного регулирования новой социально-
экономической модели.

Выводы. Показано, что интеграционное право наилучшим образом позволит использовать 
накопленный практический опыт своевременной адаптации правовых механизмов к измен-
чивости внешней среды в условиях цифровой трансформации и искусственного интеллекта. 
Сделан вывод о том, что для правового регулирования платформ экономики совместного 
потребления может успешно использоваться концепция «хорошего управления».
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Aim. To consider the features of the shared consumption phenomenon that require specialized 
legal regulation.

Tasks. To highlight the problems of the legislative framework in this area; to give suggestions 
for solving the identified problems.
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яMethodology. The study was conducted in the context of the economic and legal science theory 

and methodology, using methods of information synthesis and analysis, expert evaluation; sci-
entific and popular scientific publications of domestic and foreign authors were researched.

Results. The concept of the shared consumption economy is revealed. The legal aspects of 
digital platforms for the shared consumption economy are considered, the experience of the 
European Union (EU) and the results of the Russian Federation (RF) achieved in this area are 
analyzed. Based on the analysis, the authors propose to apply the principles and mechanisms 
of integration law for the regulatory regulation of the new socio-economic model.

Conclusions. It is shown that integration law will best use the accumulated practical experience 
of legal mechanisms’ timely adaptation to the variability of the external environment in the 
conditions of digital transformation and artificial intelligence. It is concluded that the concept 
of “good governance” can be successfully used for the legal regulation of the shared consump-
tion economy platforms.

Keywords: shared consumption economy, sharing, digital platforms, Internet of Things, law, platform law, 
integration law.
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Рост экономики совместного потребления 

(шеринг-экономики) превзошел все ожида-

ния экспертов. В современном мире циф-

ровые платформы экономики совместного 

потребления (ЦПЭСП) распространились 

в огромном масштабе и количестве, они 

существуют в большинстве сфер производ-

ства и общественной жизни [1]. Экономика 

совместного потребления является частью 

сетевых и платформенных моделей орга-

низации хозяйственной деятельности [2]. 

С развитием таких технологий, как мобиль-

ный интернет, большие данные, искусствен-

ный интеллект и технологии электронной 

коммерции, люди получили возможность 

взять в краткосрочную аренду автомоби-

ли, лодки, одежду, личное время, навыки, 

деньги или даже материальные активы ком-

паний, в том числе станки и высокоточное 

оборудование [3]. 

Модель экономики совместного потре-

бления основана на извлечении стоимости 

из недоиспользуемых ресурсов и максими-

зации экономического эффекта от избы-

точных мощностей, что возможно за счет 

взаимодействия компаний с помощью плат-

форменных решений [4]. Сегодня ЦПЭСП 

трансформируют традиционные отрасли, 

что приводят к глубоким изменениям в усто-

явшихся сферах ведения бизнеса [5]. Эко-

номика совместного потребления изменяет 

образ и стиль жизни людей, предопределяет 

образ будущего, в котором решена проблема 

удовлетворения возрастающего спроса на 

материальные ресурсы [6].

В 2010 г. концепция экономики совмест-

ного потребления или шеринг-экономики 

стала широко известной благодаря книге 

«Все мое — твое» Рейчел Ботсман и Ру Род-

жерс [7]. Свойства экономики совместного 

потребления во многом предопределяются 

концепцией «платформы» [8]. Первопричи-

ной возникновения экономической модели 

совместного использования служит избыток 

материальных ресурсов и производственных 

мощностей, которые физические или юриди-

ческие лица могут совместно использовать 

с помощью цифровых платформ. При этом 

право собственности на ресурс не переходит 

к третьим лицам. Договоры о совместном 

использовании практически не отличаются 

от обычных договоров аренды товаров че-

рез цифровую платформу. Разница состоит 

лишь в том, что право на использование 

ресурса передается на короткое время и при-

надлежит физическому или юридическому 

лицу, основная деятельность которого не 

заключается в извлечении дохода от подоб-

ного рода деятельности [9].

Совместное использование ресурсов осно-

вано на доверии пользователей к третьим 

лицам и к ЦПЭСП, что связано с О2О (из 

онлайна в офлайн) моделью взаимодей-

ствия пользователей с ЦПЭСП. Цифровая 
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платформа выступает в роли посредника, 

поэтому задача составления рейтингов 

пользователей платформы и правовое обе-

спечение процесса обмена наиболее важ-

на для обеспечения доверия в экономике 

совместного потребления [10]. Несмотря 

на большое разнообразие бизнес-моделей 

экономики совместного потребления [11], 

именно доверие человека, не только к циф-

ровой платформе, но и к другим участни-

кам экосистемы, является краеугольным 

камнем развития рациональных моделей 

потребления и «умных» городов [12]. Без 

доверия развитие цифровых платформ идет 

не так эффективно, сетевые эффекты роста 

нивелируются, а возникающие правовые 

инциденты могут даже привести к нега-

тивным сетевым эффектам [13]. Правовая 

структура отношений в экономике совмест-

ного потребления может быть разделена 

на внутреннюю правовую структуру и 

внешнюю правовую структуру. Внутрен-

няя правовая структура состоит из трех 

сторон: совместно используемая цифровая 

платформа, поставщики недоиспользуемых 

ресурсов, акторы с потребностью в недоис-

пользуемых ресурсах. Разные комбинации 

образуют разные правовые отношения, что 

влияет на установление прав и обязанно-

стей участников экосистемы [14]. Внеш-

ние структурные отношения экономики 

совместного потребления — это правовые 

отношения между ЦПЭСП и контролиру-

ющими государственными органами, ана-

логичными платформами-конкурентами и 

конкурентами в традиционных отраслях. 

Внутренняя правовая структура отноше-

ний влияет и на содержание возникаю-

щих новых общественных отношений, и на 

внешние эффекты их функционирования. 

Внутренние и внешние правовые структу-

ры переплетаются друг с другом, образуя 

общую модель правовых отношений в эко-

номике совместного потребления, более 

сложную правовую структуру и правовые 

последствия [15]. 

В рамках экономики совместного по-

требления поставщики недоиспользуемых 

ресурсов могут привлекать большое коли-

чество потребителей только через ЦПЭСП, 

а цифровая платформа берет на себя обя-

занность выполнять ежедневные операции 

и осуществлять управление транзакциями. 

Итак, возникает два типа договорных от-

ношений: договор на обслуживание между 

поставщиками недоиспользуемых ресурсов 

и акторами с потребностью в недоиспользу-

емых ресурсах и отношения между пользо-

вателями и цифровой платформой. Второй 

тип договора напоминает посреднические 

услуг. Но ЦПЭСП самостоятельно создает 

необходимую среду для заинтересованных 

сторон, и предоставляемая услуга, по сути, 

больше не является простой традиционной 

посреднической услугой [16].

Существует еще один важный правовой 

аспект ЦПЭСП — безопасность. Суть про-

блемы заключается в разграничении зон 

ответственности, если одна из сторон поль-

зователей цифровой платформы нарушит 

закон. Данная новая проблема возника-

ет из-за отсутствия четкого юридического 

определения цифровой платформы в юрис-

дикциях большинства стран, в том числе и 

в России. Поскольку правовые нормы РФ 

четко не определяют правовой статус плат-

формы, ЦПЭСП избегают ответственности 

даже в тех случаях, если правовой обычай 

рекомендует привлечь их к ответственно-

сти. Деловой оборот предполагает, что, 

если ЦПЭСП не выполняет обязательств 

по обеспечению безопасности и защиты, 

она должна нести дополнительную ответ-

ственность. 

Для эффективного правового регулиро-

вания возникающих новых общественных 

отношений необходимо формирование более 

гибкого и комплексного платформенного 

права, которое должно создаваться на осно-

ве более гибкого и комплексного «умного» 

учета взаимных интересов участников, за-

крепляться международным договором и 

соблюдаться с не меньшей степенью обя-

зательности, чем национальное право госу-

дарства [17]. Многообразие общественных 

отношений, которые следует регулировать 

платформенному праву, порождает необ-

ходимость постоянного обращения к циф-

ровым технологиям и искусственному ин-

теллекту. Кроме того, чтобы способствовать 

развитию экономики совместного потребле-

ния, государство должно разделять риски 

цифровых платформ для совместного потре-

бления, применяя некоторые инструменты 

защиты, например, социального предпри-

нимательства, особенно прав и свобод че-

ловека и гражданина. Необходимо посто-

янно поддерживать изменяющийся баланс 

правового доверия между гражданином и 

государством, между взаимными правами и 

обеспечивающими их реализацию на прак-

тике обязанностями сторон.
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яАспект безопасности относится и к вопро-

сам сбора, обработки и хранения личных 

данных граждан. Правовое поле в области 

информации регулируется в ЕС эффектив-

нее, чем в России. Суд Европейского союза 

и Европейская комиссия четко сформулиро-

вали необходимость учета общественных ин-

тересов в отношении доступа к информации 

и свободы слова, индексации информации 

поисковыми системами и ее архивирования 

по исходным сайтам [18]. Вопросам регу-

лирования цифровых платформ в ЕС по-

священ документ Европейской комиссии, 

который носит название «Коммуникации на 

онлайн-платформах и единый цифровой ры-

нок» [19]. Европейская комиссия не только 

продумала возможность законодательного 

вмешательства в регулирование цифровых 

платформ, в том числе и ЦПЭСП, но и 

предположила отраслевые инструменты для 

обеспечения саморегулирования и совмест-

ного регулирования цифровых платформ, 

используя, конечно, соответствующие меха-

низмы мониторинга исполнения правовых 

требований. 

К рискам прямого законодательского 

вмешательства государства в деятельность 

платформ относятся следующие [20]:

1. Принятие неподходящих принципов мо-

жет в первую очередь подавить иннова-

ции и  в  конечном итоге быть вредным 

не только для экономики платформ, но 

и для экономики в целом.

2. Принятые правила могут быть неосуще-

ствимы или слишком обременительны 

для исполнения.

3. Прямое регулирование платформы при-

водит к увеличению объема бюрократи-

ческих процедур (особенно в отношении 

защиты прав потребителей и электронной 

коммерции) в условиях существующей 

сложной нормативно-правовой базы. Это 

может отрицательно сказаться на конеч-

ной стоимости услуг для граждан.

4. Индифферентность распространения 

деятельности платформ по отношению 

к различным юрисдикциям усложняет 

вопросы единства правовых норм в раз-

личных регионах и пространственный 

контроль за их использованием.

Принимая во внимание перечисленные 

аспек ты, Европейская комиссия считает 

естественный процесс саморегулирования 

платформ целесообразным. Платформы уже 

являются саморегулирующимися субъекта-

ми. Они определяют условия своей посред-

нической функции и определяют стандарты 

поведения онлайн и офлайн. Представители 

платформенного бизнеса обычно утверж-

дают, что цифровые платформы должны 

быть свободны от любого внешнего вмеша-

тельства и полностью регулировать свою 

деятельность самостоятельно с учетом того 

факта, что у  них больше данных и лучше 

работают механизмы «наказания» правона-

рушителей, чем у государственных органов. 

Саморегулирование платформы обеспечива-

ется собственным механизмом применения 

права. 

В США Uber, например, контролирует не-

соблюдение своих внутренних правил путем 

отключения доступа к сервису водителя. 

Водители не смогут принимать заказы, ес-

ли они наносят ущерб имуществу, причи-

няют кому-либо значительные неудобства, 

используют неуместные, оскорбительные 

выражения или жесты либо нарушают мест-

ные законы. Очевидно, что таким образом 

платформа может обеспечивать соблюдение 

правил, выходящих за рамки тех, которые 

могут быть созданы традиционной законода-

тельной базой, но которые объясняются ин-

тересами рынка, предназначены для повы-

шения доверия к платформе и обеспечивают 

большую эффективность бизнес-процессов.

Своеобразный компромисс в вопросах 

регулирования цифровых платформ Ев-

ропейская комиссия видит в процессе со-

вместного регулирования. Он предполагает 

достижение целей, определенных законо-

дательной властью, сторонами, которые 

признаны компетентными в данной обла-

сти (операторами платформ, социальными 

партнерами, неправительственными орга-

низациями или ассоциациями) [21]. Соот-

ветственно, право ЕС устанавливает цели, 

которые должны быть достигнуты, но их 

достижение поручается негосударственным 

субъектам в экономической и социальной 

сферах. Предполагается, что такой метод 

рассматривается в качестве подходящего 

для целей экономического и социального 

регулирования.

Следовательно, в контексте правового 

регулирования цифровых платформ регу-

ляторы сталкиваются с двумя взаимосвя-

занными вопросами. Первый: кто должен 

регулировать платформы? Второй: как они 

должны регулироваться? Кроме того, суще-

ствует проблема непоследовательного воз-

никновения и противоречивого характера 

правовых актов различных регулирующих 
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государственных органов власти, что вы-

звано сложностью и новизной основанной 

на платформах экономики. Однако это су-

щественно тормозит развитие новой модели 

потребления [22].

Регулирующие органы сталкиваются с не-

легкой задачей. Не сформировано общее 

понимание определения платформ, их вли-

яния на бизнес-среду, а также того, как 

они работают, учитывая, что их алгорит-

мы и данные, на которых они функциони-

руют, как правило, являются закрытыми 

[21]. Соответствующая информационная 

асимметрия обременяет любые дискуссии 

относительно нормативных решений. Бо-

лее того, экономика платформ (и экономи-

ка совместного потребления как ее часть) 

привела к  появлению гибридных катего-

рий граждан, ранее не известных закону, 

таких как «просумеры» (физическое лицо, 

являющееся одновременно поставщиком и 

потребителем в экономике платформ), и раз-

мывает установленные юридические кате-

гории, такие как жилая и коммерческая 

недвижимость или фрилансер и работник 

[23]. Важно отметить, что нарушение нор-

мативных требований, создаваемое «про-

рывными технологиями» платформ — это 

не случайный эффект экономики платформ, 

а ее составная характеристика.

Кауфман и Смитс полагают, что наиболее 

интересным аспектом позиции Европейской 

комиссии в отношении платформ является 

ее готовность согласиться с заявлениями 

игроков в отрасли о том, что эти новые 

бизнес-модели должны выиграть от при-

менения менее строгих правил [24]. В то же 

время платформы работают в своеобразном 

правовом вакууме. Однако они функциони-

руют не хаотично, а  скорее, саморегули-

руются, если на них не распространяются 

более устаревшие правовые принципы.

Деятельность цифровых платформ огра-

ничена нормативными актами. В России, 

в  частности, действуют Федеральный за-

кон «О персональных данных» от 27 ию-

ля 2006  г. № 152-ФЗ, Закон № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральный 

закон от 13 марта № 38 «О рекламе», по-

становление Правительства РФ № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дис-

танционным способом». Следует отметить, 

что в соответствии с Указом Президента РФ 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года» сформирована национальная програм-

ма «Цифровая экономика Российской Феде-

рации». Одна из задач данного документа — 

создание системы правового регулирования 

цифровой экономики, основанной на гиб-

ком подходе в каждой сфере. Реализации 

этого также посвящен федеральный про-

ект «Нормативное регулирование цифровой 

среды», который курирует Министерство 

экономического развития РФ. Федеральный 

проект предусматривает разработку и при-

нятие ряда нормативных правовых актов, 

направленных на снятие первоочередных 

барьеров, препятствующих развитию циф-

ровой экономики. 

Можно выделить ряд решенных задач пра-

вового регулирования цифровой экономики, 

затрагивающих экономику платформ [25]:

 урегулирован правовой статус самоиспол-

няемых контрактов («смарт-контрактов») и 

введено понятие цифровых прав (Федераль-

ный закон от 18 марта 2019 г. №  34-ФЗ);

 российскому бизнесу предоставлены льготы 

по НДС при экспорте IT-услуг (Федераль-

ный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ);

 урегулирован порядок привлечения ин-

вестиций с помощью краудфандинговых 

платформ (Федеральный закон от 2 авгу-

ста 2019  г. №  259-ФЗ);

 реформирована система удостоверяю-

щих центров как гарантов безопасности 

и надежности использования электрон-

ных подписей, создан институт дове-

ренной третьей стороны, предусмотрена 

возможность использования «облачной» 

электронной подписи (Федеральный закон 

от 27 декабря 2019 г. № 476-ФЗ);

 закреплен переход к «реестровой» моде-

ли предоставления государственных услуг 

в  сфере лицензирования (Федеральный 

закон от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ) 

и оформления результатов работ (услуг) 

в области обеспечения единства измерений 

(Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 

№  496-ФЗ).

Таким образом, для регулирования эконо-

мики совместного потребления (часть эко-

номики платформ) целесообразно исполь-

зовать методы рецепции, стандартизации 

и трансформации, широко применяемые 

в  процессе интеграции, которая представ-

ляет собой «создание оптимальных механиз-

мов и алгоритмов правового регулирования 

общественных отношений, направленных на 

достижение совершенствования и самораз-

вития общества в его стремлении к  более 
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яцелостному позитивному цивилизационно-

му развитию» [26]. Для правового регули-

рования платформ экономики совместного 

потребления можно применять концепцию 

«хорошего управления», к принципам кото-

рой относятся адекватность, подотчетность, 

права человека, прозрачность, участие и эф-

фективность [27].
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