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 Глобализация мировой экономики и укреп-

ление международных экономических связей 

невозможны без развития торговли между госу-

дарствами. При этом, как отмечается в литера-

туре, одной из современных тенденций мировой 

экономики является ее цифровизация [1]. Меж-

дународная доставка товаров от продавцов к 

покупателям зачастую опосредуется договора-

ми морской перевозки грузов, по которым пере-

возчик обязуется доставить груз, который ему 

передал или передаст отправитель, в порт 

назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу, а отправитель или фрах-

тователь обязуется уплатить за перевозку груза 

установленную плату. Особую роль в морских 

перевозках играет такая товарораспорядитель-

ная бумага, как коносамент.  

Коносамент – это ценная бумага, представ-

ляющая собой товарораспорядительный доку-

мент, подтверждающий факт заключения дого-

вора перевозки груза и принятия груза перевоз-

чиком, удостоверяющий право его держателя 

распоряжаться указанным в коносаменте гру-

зом, сданным для морской перевозки, и полу-

чить этот груз после завершения перевозки [2].  

Примечательно, что в науке и в практике отече-

ственного товарооборота сложилось представ-

ление, что коносамент как товарораспоряди-

тельный документ представляет собой строго 

документарную ценную бумагу [3]. Однако ни 

Гражданский кодекс (п. 2 ст. 142), ни специаль-

ное законодательство (ст. 142–149 Кодекса тор-

гового мореплавания РФ) в настоящее время 

напрямую не относят коносамент к документар-

ным ценным бумагам. При этом даже ГОСТы 
поддерживают позицию о том, что документы 

могут создаваться как на бумажном носителе, 

так и в электронной форме с соблюдением 

установленных правил оформления документов 

[4]. Вместе с тем, как отмечает Банк России, 

действительно существуют ценные бумаги, в 

том числе коносамент, учет прав на которые не 

осуществляют ни депозитарии, ни регистраторы 

[5]. Существующая бумажная форма коноса-

мента, прежде всего, представляет собой доку-

мент, выдаваемый перевозчиком грузоотправи-

телю, подтверждающий погрузку товаров на 

конкретное судно, направляющееся по опреде-

ленному маршруту в определенный порт, или 

получение товаров для перевозки (если речь 

идет о так называемом «береговом коносамен-

те»), описывающий состояние и количество 

груза на момент отгрузки. Коносамент является 

свидетельством согласования сторонами опре-

деленных условий договора перевозки груза 

морским транспортом, который, по сути, явля-

ется доказательством его заключения (сам дого-

вор перевозки груза морским транспортом за-

ключается ранее). В-третьих, коносамент являет-

ся товарораспорядительным документом, позво-

ляющим получателю принять доставку товаров в 

пункте назначения. Кроме того, держатель коно-

самента может посредством индоссамента пере-

дать товар третьему лицу, независимо от того, 

что сам груз физически не находится в его вла-

дении, а находится у перевозчика. 

Развитие морской торговли, безусловно, 

снижает удобство коносамента как документар-

ной ценной бумаги, не в последнюю очередь в 

связи с трудностями передачи таких докумен-

тов от грузоотправителя грузополучателю, а 

также при продаже товара в пути. Отправление 
коносамента, особенно в случае с межконти-

нентальным оборотом товаров, – дорогой и за-
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частую длительный процесс, который включает 

в себя множество участников. В настоящее вре-

мя необходимо, чтобы бумажные коносаменты 

«прошли» через руки всех вовлеченных в про-

цесс перевозки груза сторон, то есть от продавца 

товара к банку продавца, затем к банку покупа-

теля и, наконец, к покупателю товаров (или по-

лучателю товаров, если таковым является третье 

лицо), чтобы все участники могли проверить 

документы. И это наиболее простой вариант, 

который не включает в себя посредников в виде 

крупных транспортных компаний, а также не 

подразумевает передачу коносамента от покупа-

теля третьим лицам. По замечанию исследовате-

лей, процесс передачи транспортных документов 

в бумажном виде может составлять до 10% в 

статьях транспортных расходов [6]. 

Даже в ООН отмечают, что содействие ис-

пользованию электронных торговых докумен-

тов, в том числе электронных коносаментов, 

позволит ускорить операции, снизить затраты и 

сократить дорогостоящие задержки [7]. В этой 

связи представляется целесообразным и воз-

можным внедрение в оборот бездокументарного 

(электронного) коносамента [8].  

Следует учитывать два аспекта при реализа-

ции идеи внедрения электронных коносаментов 

в оборот. Во-первых, технический аспект: элек-

тронная система должна быть способна воспро-

изводить функции бумажного коносамента, а 

именно, только один держатель будет обладать 

им в любой момент времени, и только он смо-

жет его предъявить перевозчику для получения 

груза. Перевозчик, в свою очередь, должен быть 

уверен, что он обменяет товары на коносамент, 

которым владеет законный держатель, следова-

тельно, он не будет нести ответственность пе-

ред другим лицом, которое может заявить, что в 

действительности именно оно является закон-

ным держателем коносамента.  

Во-вторых, правовой аспект. Даже если тех-

ническая часть может быть реализована с по-

мощью какой-либо электронной системы, по-

мимо этого необходимо признание возможно-

сти существования электронного коносамента в 

подобных системах на уровне нормативных ак-

тов. Учитывая то, что морская перевозка грузов 

осуществляется, как правило, между различны-

ми государствами, ожидаемым является приня-

тие международной конвенции или иного меж-

дународного договора, который бы урегулиро-

вал возможность существования электронного 

коносамента, поскольку если одна или несколь-

ко стран изменят свое законодательство для 

облегчения использования электронных коно-

саментов, но другие этого не сделают, система 

электронных коносаментов не сможет эффек-

тивно работать, поскольку по своей природе 

коносамент «путешествует» по всему миру. 

Вместе с тем ни Международная конвенция об 

унификации некоторых правил о коносаменте 

1924 г. с изменениями, ни Конвенция ООН «О 

морской перевозке грузов» 1978 г. не допуска-

ют возможность существования электронного 

коносамента (не в последнюю очередь в связи с 

тем, что они были приняты задолго до появле-

ния даже теоретической возможности реализа-

ции такой идеи). Конвенция ООН «О договорах 

полностью или частично морской международ-

ной перевозки грузов» 2008 г. (Роттердамские 

правила) содержит нормы, которые регулируют 

электронный коносамент – транспортную элек-

тронную запись. Однако, несмотря на то, что   

25 стран подписали эту конвенцию, лишь 5  ра-

тифицировали ее – поэтому в настоящее время 

этот международный договор не вступил в си-

лу, поскольку, в соответствии со ст. 94, эта кон-

венция вступает в силу в первый день месяца по 

истечении одного года после даты сдачи на 

хранение двадцатой ратификационной грамоты 

или документа о принятии, утверждении или 

присоединении. 

В этой связи значительная роль в обеспече-

нии перехода от традиционных бумажных ко-

носаментов к современным электронным отво-

дится так называемому «мягкому праву» (soft 

law) – актам и документам, которые имеют ско-

рее морально-политическую силу [9], нежели 

юридическую. Термин «мягкое право» первона-

чально использовался в США для обозначения 

таких форм «вторичного» регулирования, как 

своды законов США или модельные кодексы 

[10]. Мягкое право представляет собой доволь-

но интересный с правовой точки зрения ин-

струмент воздействия на поведение участников 

гражданского оборота. Оно создается самими 

субъектами гражданского оборота [11] и явля-

ется следствием длительной разработки модели 

поведения, отражающей нарратив предприни-

мательского сообщества [12]. При этом следо-

вание разработанной модели поведения обеспе-

чено не силами государственного принуждения, 

но авторитетом того сообщества, которое со-

здает мягкое право. Такие инструменты регули-

рования поведения субъектов предпринима-

тельской деятельности, не обладая юридически 

обязательной силой, тем не менее имеют дей-

ствительный практический эффект, составляю-

щий феномен эффективности правовой систе-

мы, не оснащенной инструментами государ-

ственного принуждения [13]. 

Ключевым вопросом, который возник перед 

участниками товарооборота, является вопрос – 

может ли электронный товарораспорядитель-
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ный документ заменить собой бумажный. 

Напомню, что товарораспорядительной ценной 

бумагой является такая ценная бумага, передача 

которой приравнивается к передаче представ-

ленного ей товара [14, с. 388]. С экономической 

точки зрения это ценные бумаги, которые вы-

ражают право на ценность, заключающуюся в 

известных товарах [15, с. 61]. В этом аспекте 

особенностью коносамента является, что он 

выполняет одновременно три функции: свиде-

тельствует о заключении договора перевозки 

груза и содержит указание на его условия, удо-

стоверяет принятие груза перевозчиком и с мо-

мента погрузки груза на конкретное судно 

предоставляет право распоряжаться товаром 

[16]. Транспортные документы необходимы не 

только для передачи права собственности на 

товар, но и для передачи информации между 

участниками перевозки об условиях договора, 

состоянии товара и т. д. С этой точки зрения 

электронный коносамент может выполнять все 

информационные функции бумажного коноса-

мента. Более того, при использовании элек-

тронного коносамента исчезли бы как проблема 

сложной передачи такой документарной ценной 

бумаги из рук в руки, так и сложные процессы 

ручной проверки коносамента на предмет соот-

ветствия условиям договора перевозки или ак-

кредитива. Основной проблемой при использо-

вании электронных коносаментов является вос-

произведение их функций в безопасной элек-

тронной среде одновременно с обеспечением 

того, чтобы электронные записи как с точки 

зрения их содержания, так и с точки зрения 

оборота таких записей имели равное юридиче-

ское признание с традиционными бумажными 

коносаментами. 

Вместе с тем электронные коносаменты пы-

таются ввести в оборот на протяжении долгого 

времени, однако этот процесс идет медленно, в 

первую очередь в связи с правовой неопреде-

ленностью их правового статуса, особенно как 

товарораспорядительной ценной бумаги. Более 

того, в судебной практике преобладала позиция, 

в соответствии с которой только при предъяв-

лении коносамента перевозчик обязан выдать 

груз получателю – и эту процедуру нельзя за-

менить ни выдачей ПИН-кода, ни использова-

нием электронных систем документооборота, 

особенно в том случае, если перевозчиком был 

выдан коносамент [17].  

Основным препятствием внедрения элек-

тронного коносамента в предпринимательскую 

практику является отсутствие правовой опреде-

ленности в статусе электронной записи с точки 

зрения выполнения ей важнейшей функции ко-

носамента – товарораспорядительной. Решени-

ем видится создание такой системы, в рамках 

которой будут действовать единые для всех 

участников – отправителей, перевозчиков и по-

лучателей – правила, регулирующие порядок 

перехода прав на товар при «передаче» такой 

электронной записи. Следовательно, электрон-

ные коносаменты должны быть в такой инфор-

мационной системе, которая поможет не только 

минимизировать риски, связанные с электрон-

ной природой коносамента (риски взлома, по-

вреждение базы данных и т. д.), но и операто-

ром этой системы будет лицо, которому дове-

ряют участники оборота. Крупнейшее общество 

перестрахования Англии (UK P&I Club) одоб-

рило деятельность трех организаций, являю-

щихся держателями информационных систем, в 

которых размещаются записи о выданных коно-

саментах: essDOCS Exchange LtdDSUA 2009.3 

and DSUA 2013.1 (“essDOCS”); Bolero 

International Ltd Rulebook/Operating Procedure 

1999 (“Bolero”); E-title (The Electronic Title User 

Agreement (version 1.2)).  

Эти три организации играют важную роль в 

сфере разработки и применения цифровой до-

кументации и электронной торговли, облегчая 

торговые операции и логистику по всему миру.  

Так, Bolero International Ltd – организация, 

занимающаяся предоставлением цифровых ре-

шений для управления документацией и риска-

ми в международной торговле. Основанная в 

1998 году, Bolero была одной из первых, кто 

предложил платформу для электронного обмена 

торговыми документами, такими как аккреди-

тивы и коносаменты. Эта организация разрабо-

тала Rulebook/Operating Procedure 1999 – набор 

правил и процедур, который устанавливает 

стандарты для всех участников сети Bolero, 

обеспечивая безопасность и юридическую зна-

чимость обмена документами. Они устанавли-

вают стандарты для форматов документов, тре-

бования к безопасности и процедуры разреше-

ния споров, обеспечивая юридическую значи-

мость всех транзакций, совершаемых через си-

стему. Организацией была разработана техни-

ческая среда, а также правовая основа (прави-

ла), которые должны были позволить участни-

кам системы Bolero использовать электронные 

коносаменты. Однако стандарт Bolero не стал 

общепринятым, поскольку у участников отно-

шений перевозки еще не было доверия «к инте-

грации и надежности центральной серверной 

архитектуры системы» [18], а передача коноса-

ментов в системе Bolero была возможна только 

между участниками сети, и используемые пра-

вила не обеспечивали необходимую юридиче-

скую безопасность с точки зрения придания 

таким коносаментам силы ценных бумаг. 
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essDOCS – компания, которая предоставляет 

решения для цифровой документации, упроща-

ющие процессы торговли и логистики. Разрабо-

танная ей DSUA (Data and Security User 

Agreement) – это соглашение, регулирующее 

порядок использования и безопасность предо-

ставляемых essDOCS услуг. Версии DSUA 

2009.3 и DSUA 2013.1 отличаются условиями и 

обновлениями в соответствии с меняющимися 

требованиями безопасности и развитием техно-

логий. Как и Bolero, essDOCs является систе-

мой, использующей централизованную архи-

тектуру, и страдает от такого же недостатка до-

верия со стороны индустрии. Как отмечают ис-

следователи, индустрия не доверяет централи-

зованному подходу к формированию реестра 

электронных коносаментов, поэтому создание 

юридического лица для управления такой цен-

трализованной системой маловероятно, по-

скольку такая система вряд ли будет принята 

индустрией морских перевозок, не в последнюю 

очередь потому, что такая централизация связа-

на с риском раскрытия коммерческой информа-

ции потенциальным конкурентам [19]. 

E-title – система, предназначенная для 

управления и передачи электронных титулов на 

товары. Электронные титулы используются в 

различных отраслях, например в судоходстве и 

торговле сырьевыми товарами, для обозначения 

прав собственности на груз. The Electronic Title 

User Agreement (версия 1.2) – это договор между 

пользователями системы, который определяет 

правила и обязательства сторон в процессе пере-

дачи титулов, а также меры по обеспечению без-

опасности и конфиденциальности данных. 

Эти организации и разработанные ими пра-

вила важны для поддержания стандартов и без-

опасности в международной электронной тор-

говле, способствуя снижению рисков, связан-

ных с фальсификацией документов, и обеспечи-

вая более высокую оперативность обработки 

транзакций. Именно они являются пионерами в 

сфере цифровизации товарораспорядительных 

документов. Однако важно понимать, что ос-

новные отношения при взаимодействии с этими 

организациями строятся не на нормах позитив-

ного права (поскольку в очень малом количе-

стве стран существуют законы, позволяющие 

использовать электронные коносаменты), но на 

основе трѐхсторонних договоров между пере-

возчиком, грузоотправителем и организациями, 

в информационных системах которых будут 

содержаться записи о выданных коносаментах. 

Вместе с тем их «лучшие практики» являют 

собой пример того, как предприниматели могут 

действовать в ситуации правовой неопределен-

ности, опираясь при принятии экономических и 

юридических решений не только и не столько 

на нормы жесткого права, сколько на разрабо-

танные организациями стандарты и модели по-

ведения. 

Попытку создать инструменты мягкого пра-

ва на уровне международной организации 

предпринимала и Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), при-

няв в 2017 году Типовой закон об электронных 

передаваемых записях, который, по сути, явля-

ется образцом, который могут (но не обязаны) 

взять за основу государства для имплементации 

норм об электронном коносаменте в нацио-

нальное законодательство [20].  Этот акт явля-

ется продолжением идеи цифровизации товаро-

распорядительных документов и во многом ос-

новывается на том фундаменте, который был 

заложен Роттердамскими правилами. Целью его 

принятия является не формирование целостного 

и всеохватывающего правового регулирования 

электронных коносаментов, но разработка ори-

ентира для всех государств по правовому регу-

лированию электронных товарораспорядитель-

ных документов. И именно за государствами 

остается решение – имплементировать ли по-

ложения этого акта в национальное законода-

тельство, пойти иным путем или и вовсе ничего 

не менять. Следует подчеркнуть, что в настоя-

щее время лишь небольшое количество стран 

имплементировало положения этого закона в 

свою правовую систему.  

В соответствии с Типовым законом, «элек-

тронная запись» означает информацию, создан-

ную, переданную, полученную или хранящуюся 

с помощью электронных средств, включая, в 

надлежащих случаях, всю информацию, логиче-

ски присоединенную или иным образом связан-

ную вместе, с тем чтобы стать частью записи, 

будь то подготовленную одновременно или нет. 

Допускается замена электронной записи на това-

рораспорядительный документ и наоборот [21]. 

Этот акт можно, безусловно, отнести к ин-

струментам мягкого права, поскольку он не со-

держит обязательных для применения норм, 

которые бы связали договаривающиеся госу-

дарства, но представляет лишь рекомендации, 

которые были разработаны международной ор-

ганизацией на основе изучения практики мор-

ских перевозок с целью унифицировать и гар-

монизировать законодательство всех стран ми-

ра. В отличие от жесткого права, которое со-

держит правила и нормы, обязательные к при-

менению, мягкое право, к которому относится 

типовой закон, скорее направлено на формиро-

вание общих принципов и стандартов, которые 

страны могут добровольно включать в свои 

национальные законодательные системы. 
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Положения мягкого права могут в дальней-

шем закрепляться в национальном законода-

тельстве, т. е. переходить из категории soft law в 

hard law, как, например, произошло в Англии, 

где в 2023 году вступил в силу Закон об элек-

тронных торговых документах [22]. Этот закон 

применяется, когда информация в электронной 

форме является такой, что, если бы она содер-

жалась в бумажном документе, это привело бы 

к тому, что документ стал бы бумажным торго-

вым документом. При этом информация, вместе 

с любой другой информацией, с которой она 

логически связана и которая также находится в 

электронной форме, составляет «электронный 

торговый документ» в целях этого закона, если 

используется надежная система для:  

(а) идентификации документа, чтобы его 

можно было отличить от любых копий;  

(б) защиты документа от несанкционирован-

ного изменения;  

(в) обеспечения того, чтобы более одного 

лица не могло одновременно контролировать 

документ;  

(г) позволения любому лицу, способному 

контролировать документ, демонстрировать эту 

способность;  

(д) обеспечения того, что передача докумен-

та лишает любое лицо, которое могло контро-

лировать документ непосредственно перед пе-

редачей, способности это сделать после такой 

передачи (если только лицо не способно кон-

тролировать документ по праву получателя). 

Английский законодатель довольно кор-

ректно воспринял положения Типового закона, 

при этом конкретизировал его положения с уче-

том основных положений доктрины стран об-

щего права. 

Лицо считается контролирующим документ, 

когда использует, передает или иным образом 

распоряжается документом (независимо от нали-

чия у лица законных прав на это, при этом про-

стое чтение или просмотр документа само по се-

бе недостаточно, чтобы считаться использовани-

ем документа и получением контроля над ним). 

При определении надежности системы могут 

быть учтены следующие аспекты:  

(а) любые правила системы, относящиеся к 

ее функционированию;  

(б) любые меры, принятые для обеспечения 

целостности информации в системе;  

(в) любые меры, принятые для предотвраще-

ния несанкционированного доступа и использо-

вания системы;  

(г) безопасность используемого оборудова-

ния и программного обеспечения системы; 

(д) регулярность и объем любого аудита си-

стемы независимым органом;  

(е) любая оценка надежности системы, про-

веденная органом с контролирующими или ре-

гулирующими функциями;  

(ж) положения любой добровольной про-

граммы или отраслевого стандарта, примени-

мые к системе. 

В соответствии со статьей 3 этого закона, 

лицо может владеть, индоссировать и переда-

вать владение электронным торговым докумен-

том. Электронный торговый документ имеет 

такое же действие, как и эквивалентный бумаж-

ный торговый документ; а любые действия, со-

вершаемые в отношении электронного торгово-

го документа, имеют такое же действие, как и в 

отношении эквивалентного бумажного торгово-

го документа. Англия, таким образом, стала 

одной из немногих стран, которые прямо закре-

пили законодательное положение, приравнива-

ющее электронный коносамент к бумажному, 

при этом не приравнивая электронный коноса-

мент к бездокументарной ценной бумаге.  

В соответствии со статьей 4, бумажный тор-

говый документ может быть преобразован в 

электронный торговый документ и электронный 

торговый документ может быть преобразован в 

бумажный торговый документ, если (и только 

если): в документе в его новой форме содер-

жится заявление о том, что документ был пре-

образован; и соблюдаются любые договорные 

или иные требования, касающиеся преобразо-

вания документа. При преобразовании доку-

мента документ в его старой форме перестает 

действовать; все права и обязательства, связан-

ные с документом, продолжают действовать в 

отношении документа в его новой форме. Эти 

положения перекликаются со статьями 17–18 

Типового закона ЮНСИТРАЛ, касающимися 

превращения электронного коносамента в бу-

мажный и наоборот. 

В Германском торговом уложении 

(Handelsgesetzbuch) также содержатся правила, 

в соответствии с которыми электронная запись, 

выполняющая те же функции, что и коноса-

мент, считается эквивалентной коносаменту 

при условии, что обеспечивается сохранение ее 

подлинности и целостности [23]. 

Таким образом, можно утверждать, что за-

конодательство некоторых государств закрепи-

ло некий принцип «функционального эквива-

лента», который заключается в приравнивании 

электронной записи, которая содержит все дан-

ные коносамента и выполняет те же функции, к 

традиционному коносаменту как документар-

ной ценной бумаге. Такое регулирование одно-

временно облегчает и затрудняет использование 

электронных коносаментов. С одной стороны, 

электронные записи в этих странах считаются 
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юридически эквивалентными классическим бу-

мажным коносаментам, но, с другой стороны, 

если электронная запись не соответствует опре-

деленной правовой области, она не представля-

ет собой функциональный эквивалент, поэтому 

таковой силы не имеет. Однако важно подчерк-

нуть, что рассмотренные ранее акты не содер-

жат конкретных требований к электронному 

коносаменту, что вносит существенную право-

вую неопределенность в отношения сторон при 

их использовании. И эта неопределенность мо-

жет серьезно повлиять на распространение 

электронных коносаментов. Участники рынка 

могут столкнуться с рисками, связанными с 

юридической силой и признанием электронных 

коносаментов в различных юрисдикциях, а так-

же со стороны банков. Отсутствие четких стан-

дартов и требований может привести к сомне-

ниям в их правовой природе и юридической 

значимости, что, в свою очередь, будет затруд-

нять их широкое применение и интеграцию в 

морские перевозки. Поэтому для успешного 

внедрения электронных коносаментов на меж-

дународном уровне представляется необходи-

мым разработать и утвердить унифицированные 

правовые нормы и стандарты для электронных 

коносаментов (по аналогии с действующими 

формами бумажных коносаментов, разработан-

ными международными организациями), кото-

рые обеспечат полное соответствие принципу 

функционального эквивалента и устранят воз-

никающие неопределенности в их регулирова-

нии и правоприменении. 
Подводя итог, следует отметить, что в совре-

менной юридической и предпринимательской 
практике важную роль играет мягкое право, ока-
зывающее значительное влияние на формирова-
ние и развитие правовых систем, в том числе в 
сфере морских перевозок грузов. Пример некото-
рых зарубежных стран демонстрирует, как мягкое 
право может трансформироваться в позитивное 
право и влиять на развитие национального зако-
нодательства, а также подчеркивает важность 
мягкого права как предшественника изменений в 
позитивном праве и показывает, как практические 
потребности предпринимательского оборота и 
международные тенденции могут формировать 
национальное законодательство, способствуя 
адаптации правовых систем к современным вы-
зовам цифровой экономики. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского 
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