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7. Учесть возможность регистрации имен и псевдо-
нимов авторов в качестве средств индивидуализации.

8. Шире применять системный подход при разра-
ботке стратегии правовой охраны и коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности, учи-
тывая ведущую роль в этом процессе патентно-лицен-
зионных подразделений научных и образовательных 
учреждений, а также специализированных организа-
ций, оказывающих содействие авторам.

IV. Участники конференции решили:
1. Утвердить настоящую Резолюцию научно-прак-

тической конференции с международным участием 
«Авторско-правовые проблемы в сфере промышлен-
ной собственности».

2. Направить настоящую Резолюцию в Администра-
цию Президента Российской Федерации, Правитель-
ство Российской Федерации, Федеральное Собрание 
Российской Федерации, Суд по интеллектуальным 
правам, Верховный Суд Российской Федерации, феде-
ральные органы исполнительной власти, Российское 
авторское общество, профильные образовательные и 
исследовательские организации.

3. Продолжить обсуждение коллизионных проблем 
правовой охраны разнородных объектов интеллекту-
альной собственности, для чего организовать силами 
Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент) и Международного научно-образова-
тельного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому пра-
ву, смежным, культурным и информационным правам» 
Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» тематическую научно-практи-
ческую конференцию в апреле 2022 года, приурочив ее 
к Международному дню книги и авторского права. 

НАУЧНЫЕ ХРОНИКИ  

21 декабря 2020 г. на Факультете права Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» прошла международная онлайн-конфе-
ренция «Медийное законодательство в эпоху панде-
мии», организованная Международным научно-обра-
зовательным центром «Кафедра ЮНЕСКО по авторско-
му праву, смежным, культурным и информационным 
правам». В мероприятии приняли участия около 150 
специалистов из России, Германии, Ирландии, Италии, 
Китая, Узбекистана, Финляндии, а также представите-
ли ОБСЕ и ЮНЕСКО.

В своей вступительной речи декан Факультета права 
НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим 
Виноградов выразил надежду, что новый 2021 год ста-
нет не только годом всеобщей вакцинации от корона-
вируса, но и годом быстрого восстановления привыч-
ных условий жизни и работы, в том числе в образова-
нии и науке. Он отметил продолжение почти 30-лет-
ней традиции предновогодних научно-практических 
конференций, приуроченных к очередной годовщине 
принятия Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах 
массовой информации» и как-бы подводящих итог 
развитию медийного законодательства в уходящем 
году. Профессор В.Виноградов поприветствовал уча-
ствующих в конференции авторов закона – Ю.Бату-
рина, М.Федотова и В.Энтина, а также руководителей 
профильных парламентских комитетов: А.Пушкова и 
А.Хинштейна.

Декан Факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий в своем кратком при-
ветственном слове обратил внимание участников дис-
куссии на то, что законодателям, разрабатывающим 
нормы регулирования функционирования СМИ, стоит 
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больше прислушиваться к складывающимся в медий-
ном сообществе трендам и традициям.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Александр Хинштейн выступил с 
докладом о законотворческих инициативах, призван-
ных обеспечить правовую базу для борьбы с пандеми-
ей коронавируса, в том числе в информационном про-
странстве, и о том, какое влияние они окажут на ино-
странные интернет-платформы, ограничивающие до-
ступ к материалам российских государственных СМИ.

Алексей Пушков, председатель временной Комис-
сии Совета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ, остановился на тех аспек-
тах международной политики, которые требуют ответа 
со стороны России в области регулирования инфор-
мационной политики. Он указал на то, что в совре-
менном мире информация утратила свою объектив-
но-нейтральную роль и всё чаще используется в каче-
стве инструмента в борьбе за глобальное доминиро-
вание. В частности, он отметил высказывания сенато-
ра-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Olin Graham) 
о необходимости усиления санкций против России в 
связи с обвинениями в атаках на интернет-ресурсы в 
США. Он подробно остановился на законотворческой 
активности российских парламентариев по внесению 
поправок в федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», 
предусматривающих блокировки американских соци-
альных сетей, допускающих дискриминацию россий-
ских государственных СМИ.

Живой интерес участников конференции вызвал 
блок докладов авторов действующего закона о СМИ - 
Юрия Батурина, Михаила Федотова и Владимира Эн-
тина. Член-корреспондент РАН Ю.Батурин посвятил 
свое выступление теме когнитивной свободы челове-

ка и тому влиянию, которое способны оказать на неё 
нейросетевые технологии. Развитие этой тенденции, 
по его мнению, приведет к необходимости фундамен-
тального обновления не только медийного законода-
тельства, но и всей системы права как единого целого, 
включения в нее концепций, институтов и норм регу-
лирования, порождаемых феноменом так называемо-
го «сильного» искусственного интеллекта.

Доклад «Адаптационные возможности российского 
медийного законодательства в контексте международ-
ной информационной безопасности» сделал директор 
Международного научно-образовательного центра 
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, 
доктор юридических наук, профессор М.Федотов. Он 
подчеркнул, что важнейшей задачей любого сообще-
ства, и в особенности юридического, является единое 
понимание базовых категорий, определений и поня-
тий. Профессор Федотов показал, насколько близко 
феномен средства массовой информации определя-
ется и раскрывается в российском Законе о СМИ 1991 
г. и в рекомендациях Совета Европы 2011-2012 гг. От-
метив недостатки позднейших изменений Закона о 
СМИ, докладчик наметил пути расширения правового 
содержания понятия «средства массовой информа-
ции», подчеркнув при этом, что только математически 
точное, не допускающее волюнтаризма и дилетантства 
определение этого понятия позволит обеспечить адек-
ватное правовое регулирование такого краеугольного 
института демократии как медиа.

Владимир Энтин, директор Центра правовой защиты 
интеллектуальной собственности и член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права (Фран-
ция), в своем выступлении остановился на соотношении 
таких юридических категорий как информационные по-
средники и средства массовой информации.
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Заместитель директора МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО 
по авторскому праву, смежным, культурным и ин-
формационным правам», доктор юридических наук 
Руслан Будник в своем докладе «Стратегия защиты 
стримингового сервиса от претензий пользовате-
ля» показал на примере двух судебных исков против 
Amazon Prime Video и Youtube, как коллективные 
действия подписчиков могут влиять на политику 
интернет- платформ. Медиаюрист, помощник ди-
ректора Центра и ассоциированный член Кафедры 
ЮНЕСКО Наталья Якимовская подробно проанализи-
ровала меры государственной поддержки российских 
вещательных организаций и других медиа в условиях 
пандемии коронавируса.

Международную программу конференции открыл 
доктор филологических наук, профессор Андрей Рих-
тер, старший советник Бюро Представителя ОБСЕ по 
свободе СМИ. Он подробно осветил опыт законода-
тельного регулирования медиа в контексте борьбы 
с пандемией коронавируса в регионе ОБСЕ. Профес-
сор городского университета Гонконга Елена Шер-
стобоева в своем докладе проанализировала опыт 
законодательного обеспечения информационной 
борьбы с пандемией в странах Азии. Советник Сек-
тора коммуникации и информации ЮНЕСКО Мариус 
Лукошунас обобщил мировой опыт нормотворчества 
в сфере обеспечения доступа к информации в эпоху 
пандемии.

Иван Марино, руководитель итальянского цен-
тра мониторинга системы государственной власти 
России Osservatorio Russia провел сравнительный 
анализ позиций разработчиков Основного закона 
России в отношении статуса СМИ в политической 
системе.

Почетный профессор Университета Тампере и науч-
ный руководитель международного исследовательско-

го проекта «Media Systems in Flux: The Challenge of the 
BRICS countries», всемирно известный родоначальник 
концепции нового мирового информационного порядка 
Каарле Норденстренг в совместном с доцентом Свет-
ланой Пасти докладе затронул проблему дихотомии, 
единства и противоречий между фундаментальными 
ценностями СМИ и механизмами регулировании их 
деятельности.

Академик Акмаль Саидов, директор Национально-
го центра Республики Узбекистан по правам человека 
подробно остановился на опыте Узбекистана по охра-
не и защите информационных прав человека в период 
пандемии, сравнил его с мировой практикой и вписал 
его в философский контекст развития современного 
общества.

Специалист по операциям с частной информацией 
компании Facebook и аспирант Кафедры ЮНЕСКО НИУ 
ВШЭ Михаил Борисов выступил с докладом «Право на 
забвение в Европейском Союзе и Российской Федера-
ции». Он рассмотрел генезис законодательного регу-
лирования этого права, начиная с частного судебного 
разбирательства в Испании и до принятия Общего ре-
гламента защиты персональных данных в Евросоюзе 
(General Data Protection Regulation, GDPR), особо остано-
вившись на перспективах развития данного института 
в России.

Доктор права, профессор Иллинойского Университе-
та Питер Мэггс, являющийся также ассоциированным 
членом Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, остановился на 
примерах распространения недостоверной информации 
о Covid 19 в социальных сетях американской юрисдик-
ции, и проанализировал правовые последствия такой 
практики.

Следующая конференция, приуроченная к очередной 
годовщине принятия Закона о СМИ, запланирована на 
21–22 декабря 2021 г.
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***
1 февраля 2021 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО 

открылась 14-я сессия Межправительственного ко-
митета по охране и поощрению разнообразия форм 
культурного самовыражения.

На сессии Межправительственного комитета с докла-
дом выступил заместитель директора Международного 
научно- образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО 
НИУ ВШЭ», доктор юридических наук Руслан Будник. Он, 
в частности, отметил, что охрана и продвижение форм 
культурного самовыражения в значительной степени 
зависят от качества охраны и защиты авторских прав ав-
торов, создателей и исполнителей в различных регионах 
мира. Защита прав авторов и исполнителей формирует 
экономические стимулы для создания и продвижения 
традиционных и инновационных образцов культурного 
выражения.

Кафедры ЮНЕСКО по всему миру могут продвигать 
знания о тех средствах и инструментах в области защиты 
прав авторов и исполнителей, которые работают в конкрет-
ных странах и на международном уровне. Так, в частности, 
Кафедра ЮНЕСКО в Высшей школе экономики создает 
специальную общедоступную базу знаний по авторско-
му праву, смежным, культурным и информационным 
правам. Это будет очень полезный ресурс, отражающий 
достигнутый уровень защиты и охраны как традицион-
ных произведений, так и новых форматов художествен-
ного творчества. В настоящей момент наука стоит перед 
совершенно новой проблемой: необходимо разработать 
правовую квалификацию тех произведений и объектов 
культурного самовыражения, которые созданы с помощью 
компьютерной техники, программных средств, систем ис-
кусственного интеллекта. Сегодня в правовом сообществе 
продолжается дискуссия о том, кому должны принадлежать 
авторские права на произведения, созданные при помощи 
программных средств и систем искусственного интеллекта. 

Существуют разные точки зрения о том, что авторскими 
правами на такие произведения должны наделяться про-
изводители программных средств, разработчики систем 
искусственного интеллекта или даже сам искусственный 
интеллект в случае присвоения ему правоспособности. 
В данной ситуации мы сталкиваемся с опасностью того, 
что сами создатели оригинальных форм культурного са-
мовыражения останутся за бортом правовой охраны их 
произведений, созданных с помощью компьютерных 
средств, и, как следствие, они будут лишены экономиче-
ских стимулов создавать и исполнять свои произведения, 
что в конечном итоге может негативно сказаться на куль-
турном разнообразии человечества.

Проблема авторства на произведения, созданные ис-
кусственным интеллектом или с его помощью, становится 
все более заметной. Можно ожидать, что эта проблема 
будет отражена в специальной международной конвен-
ции по авторским правам или правам интеллектуальной 
собственности, либо посредством внесения специальных 
норм в один из действующих актов международного пра-
ва. В данной ситуации ЮНЕСКО может выходить с ини-
циативами по внесению специальных положений в эти 
нормативные акты для охраны авторских прав человека 
при создании произведений науки, литературы и разных 
видов искусства, созданных с помощью компьютерной 
техники, программных средств, систем искусственного 
интеллекта.

***
15 февраля 2021 г. региональное Бюро ЮНЕСКО в Ал-

маты (Республика Казахстан) провело международный 
онлайн- вебинар по теме «Центрально- Азиатская пре-
зентация: управление искусственным интеллектом 
и передовыми ИКТ в интересах обществ знаний».

Данный вебинар прошел в рамках подготовки к выхо-
ду в свет книги «Управление искусственным интеллек-
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том и передовыми ИКТ в интересах обществ знаний», 
переведенной в 2020 году на русский язык. Открыла 
вебинар, обратившись с приветственным словом к его 
участникам, Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кы-
ргызстане и Таджикистане, директор Бюро ЮНЕСКО 
в Алматы г-жа Криста Пиккат.

Презентацию русскоязычного проекта «Управление 
искусственным интеллектом и передовыми ИКТ в ин-
тересах обществ знаний» провели программные специ-
алисты Бюро: Сергей Карпов, специалист по вопросам 
коммуникации и информации, и Арина Мясоед, специ-
алист по социальным и гуманитарным наукам.

Тема «Искусственный интеллект и государство» была 
представлена в докладе Бекзата Рахимова, директо-
ра Департамента развития коммуникаций государства 
и общества Министерства информации и общественного 
развития Республики Казахстан.

Остро актуальной теме «Правовые риски в области 
защиты персональных данных, возникающие при ис-
пользовании технологий, основанных на искусственном 
интеллекте», было посвящено выступление Руслана Дай-
ырбекова, создателя «Евразийского цифрового фонда», 
члена экспертной группы по цифровым правам Респу-
блики Казахстан.

Практическим аспектам применения искусственного 
интеллекта для создания Smart Health University посвя-
тила свое выступление Мадина Мансурова, заведующая 
кафедрой искусственного интеллекта и больших данных 
Казахского Национального университета им. аль Фараби.

Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам НИУ ВШЭ 
была представлена на вебинаре ассоциированным 
членом Кафедры ЮНЕСКО, кандидатом юридических 
наук Виктором Монаховым. В своем докладе «Право-
вое регулирование киберпространства и технологий 
искусственного интеллекта» он обратил внимание на 

тот принципиальный факт, что подобного рода вопросы 
и проблемы в принципе невозможно эффективно разре-
шать, не объединив усилий и ресурсов всех участников 
подобных исследований и тех, кто будет воплощать их 
результаты в жизнь. В этом контексте его финальный 
призыв «дружить и сотрудничать кафедрами, кластера-
ми, органами государства и структурами гражданского 
общества в целях устойчивого развития наших стран» 
вполне закономерно встретил единодушное одобрение 
и поддержку всех участников вебинара.

Вебинар завершился коллективной выработкой Ре-
комендаций по совершенствованию управления искус-
ственным интеллектом и передовыми ИКТ в контексте 
международных принципов П-О-Д-У-К (где П — права 
человека, O — открытость, Д — доступность, У — уча-
стие многих заинтересованных сторон, К — контекстные 
и сквозные показатели) для решения вопросов гендер-
ного равенства и удовлетворения потребностей детей 
и молодежи, укрепления доверия и безопасности, эко-
номического развития и т. д.

***
25 февраля 2021 г. в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ состоялся круглый стол на тему «Обеспе-
чение реализации принципа презумпции невиновности 
(права и свободы человека и гражданина в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации)». В рам-
ках «круглого стола» выступили сенатор Российской Фе-
дерации Людмила Нарусова, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, 
директор ФСИН России Александр Калашников, член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Игорь Каляпин, заведую-
щий Центром уголовного, уголовно- процессуального 
законодательства и судебной практики Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
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Правительстве РФ Станислав Нудель, руководитель Ка-
федры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, профессор Михаил Федотов, 
а также представители МВД России, Минюста России, 
Федеральной палаты адвокатов и т. д.

В своем докладе профессор М. Федотов остано-
вился на вопросе о роли законодателя в обеспечении 
презумпции невиновности, отметив, что от качества 
законов в значительной степени зависит их эффек-
тивность как в смысле обязательности, так и в смысле 
возможности их исполнения. В свою очередь, качество 
законов определяется целым рядом факторов, среди 
которых важнейшую роль играет достигнутый уровень 
соответствия нормы текущего законодательства своей 
конституционной основе.

Анализируя содержание статьи 21 Конституции РФ, 
докладчик подчеркнул, что ее первоосновой является, 
как сказано в преамбуле Всеобщей Декларации прав 
человека, «признание достоинства, присущего всем чле-
нам человеческой семьи», то есть каждой человеческой 
личности. Он обратил внимание на органическую взаи-
мосвязь первой и второй частей статьи 21 Конституции 
РФ. Если часть первая закрепляет, что «ничто не может 
быть основанием» для умаления достоинства личности, 
а следовательно, даже совершенное преступление не 
лишает человека его достоинства, то часть вторая де-
лает из этого практический вывод: «Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию».

Докладчик отметил, что Конституция в статье 21 
формулирует запретительные нормы как абсолютное 
право, присущее каждому человеку. Отсюда вопрос: 
к кому обращены эти нормы? Поскольку «достоинство 
личности охраняется государством» (часть 1 статьи 21 
Конституции РФ), постольку именно на государство воз-
лагается обязанность по обеспечению абсолютных прав 

индивида. Следовательно, роль законодателя состоит 
в создании законодательной базы для обеспечения эф-
фективности указанных запретительных норм.

Задавшись вопросом о том, насколько результа-
тивно выполнена эта роль законодателем, профессор 
М. Федотов сослался на пример Республики Узбекистан 
и процитировал слова президента Узбекистана Шавката 
Мерзиёева, сказанные им недавно на сессии Совета по 
правам человека ООН: «В рамках внедрения националь-
ного превентивного механизма по предупреждению пыток 
мы и впредь будем жёстко пресекать все их проявления, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обраще-
ния. Такие преступления не будут иметь срока давности. 
Намерены ратифицировать Факультативный протокол 
к Конвенции против пыток».

Складывается впечатление, что Российская Феде-
рация сильно отстает от Узбекистана в этом вопросе: 
национальный превентивный механизм не создаётся, 
присоединение к Факультативному протоколу не плани-
руется, а что касается срока давности за преступления, 
связанные с применением пыток, то он ограничивается 
десятью годами. Более того, в Уголовном кодексе РФ от-
сутствуют пытки как самостоятельный состав преступле-
ния: пытки упоминаются лишь как квалифицирующий 
признак в статье 117 («Истязание») и 302 («Принуждение 
к даче показаний»). На практике лица, допустившие 
применение пытки, например, в полиции, на следствии, 
в местах принудительного содержания, привлекаются 
к ответственности по части 3 статьи 286 УК РФ («Пре-
вышение должностных полномочий»).

Анализ судебной статистики показал, что в 2019 г. по 
части 2 статьи 117 «Истязание» УК РФ было осуждено 492 
человека, однако можно лишь предполагать, что  какая-то 
часть из них была осуждена за истязание с применением 
пытки, поскольку пытка является лишь одним из восьми 
(!) возможных квалифицирующих признаков. По части 3 
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статьи 286 УК РФ было осуждено 626 человек, но и здесь 
невозможно установить, кто из осужденных применял 
пытки, поскольку в диспозиции вообще не упоминаются 
пытки в качестве квалифицирующего признака. Что же 
касается судимости по части 2 статьи 302, то она нулевая. 
Поэтому, сделал вывод докладчик, мы можем уверенно 
утверждать, что в 2019 году в РФ за пытки было осуждено 
некоторое количество лиц в диапазоне от 1118 человек 
до нуля.

Подводя итог сказанному, профессор М. Федотов вы-
сказался в пользу выделения пыток в самостоятельный 
состав преступления и приведения понятия «пытки» 
в соответствие с определением, содержащимся в Кон-
венции ООН против пыток, где причинителем страда-
ний признается государственное должностное лицо или 
иное лицо, действующее по его подстрекательству, с его 
ведома или молчаливого согласия. Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала 
это предложение.

В итоговых рекомендациях отмечается, в частно-
сти, что принцип презумпции невиновности отно-
сится к числу общепризнанных принципов между-
народного права и рассматривается судами в каче-
стве одного из элементов справедливого судебного 
разбирательства. В то же время участники «круглого 
стола» обратили внимание на проблему использо-
вания в залах судебных заседаний защитных кабин 
для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых, что может внушать общественности 
и суду преждевременное представление о виновности 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Евро-
пейским Судом по правам человека неоднократно 
удовлетворялись жалобы заявителей из России на со-
держание подсудимых в металлической клетке в зале 
судебного заседания до вынесения судом приговора. 
Участники «круглого стола» выразили поддержку 

находящемуся на рассмотрении Государственной 
Думы ФС РФ законопроекту № 587542–7 «О внесении 
изменений в статью 9 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации», устанавливающему 
запрет на использование «клеток для подсудимых» 
в залах судебных заседаний.

Другим важным вопросом, поднятым в ходе «кру-
глого стола», стало противодействие жестокому об-
ращению с лицами, содержащимися под стражей 
и в местах лишения свободы. Участниками было особо 
отмечено, что конституционный запрет на умаление 
человеческого достоинства, жестокого или унижа-
ющего человеческое достоинство обращения носит 
абсолютный характер и не предусматривает никаких 
изъятий, в том числе, для осужденных. Отсутствие 
в уголовном законодательстве отдельной статьи, уста-
навливающей ответственность за пытки, приводит 
к тому, что данное преступление может квалифици-
роваться по нескольким уголовным составам, что не 
способствует формированию единообразной практики 
борьбы с пытками. Участники «круглого стола» выра-
зили поддержку находящемуся на рассмотрении Госу-
дарственной Думы ФС РФ законопроекту № 1078991–7 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части расширения 
перечня лиц, имеющих право беспрепятственного 
посещения учреждений, исполняющих наказания, 
и следственных изоляторов».

Участниками «круглого стола» также рекомендовано 
создать на базе Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
конституционному законодательству и государственно-
му строительству рабочую группу по подготовке проекта 
федерального закона, предусматривающего включение 
в Уголовный кодекс РФ отдельной статьи, устанавлива-
ющей ответственность должностных лиц правоохрани-
тельных органов за пытки.
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***
25 февраля 2021 г. в Москве состоялась международ-

ная конференция «Нравственная ответственность 
ученого», организованная Российской Академией наук, 
Институтом мировой экономики и международных от-
ношений и Международным Люксембургским фору-
мом по предотвращению ядерной катастрофы в рамках 
празднования 100-летия со дня рождения академика 
А. Д. Сахарова.

Конференция прошла в гибридном  — онлайн/
офлайн — формате, что позволило соединить в одном 
интеллектуальном пространстве ученых из Москвы и Са-
рова, Рима и Берлина, Вашингтона и Сан- Франциско, 
Лондона и Рио-де- Жанейро.

С докладами на конференции выступили президент 
ИМЭМО, академик Александр Дынкин, президент РАН, 
академик Александр Сергеев, сенатор РФ Владимир 
Лукин, бывший министр обороны США, профессор 
Стэнфордского университета Уильям Перри, директор 
Сахаровской программы прав человека Центра россий-
ских исследований Гарвардского университета Татьяна 
Янкелевич- Боннэр, Президент Пагуошского движения 
ученых Серджио Дуарте, академик Роальд Сагдеев, ви-
це-президент РАН, академик Алексей Хохлов, профессор 
истории Стэнфордского университета Дэвид Холлоуэй, 
профессор МГУ Алексей Семенов, член Евросовета по 
биоэтике, профессор Йенс Райх, заведующий отделом 
межклеточного взаимодействия Национального ин-
ститута здоровья США, профессор Леонид Марголис, 
член совета директоров Фонда Андрея Сахарова Марина 
Сахарова- Либерман, руководитель Кафедры ЮНЕСКО 
НИУ ВШЭ, профессор Михаил Федотов и др.

В качестве раздаточного материала участники кон-
ференции получили статью А. Д. Сахарова «Ответствен-
ность ученых», датированную 24 марта 1981 года в го-
роде Горьком (ныне — Нижний Новгород). В этой статье, 

облеченной в форму письма к мировому научному со-
обществу, великий физик, гуманист и правозащитник 
писал о том, что «ученые и специалисты не могут не 
думать и об опасностях неконтролируемого прогресса, 
в частности, неконтролируемого промышленного роста, 
и в особенности об опасностях военного применения 
достижений науки».

В этой связи он видел долг ученых в непредвзятом 
и максимально широком рассмотрении «всего комплекса 
проблем с обязательным доведением всей общественно 
значимой информации до населения, причем не только 
в пересказах, а и из «первых рук». «С некоторыми суще-
ственными оговорками (в особенности относящимися 
к тоталитарным странам), — писал академик А. Д. Саха-
ров, — ученые обладают не только большей информиро-
ванностью, но и большей независимостью и свободой, 
и стремятся к этому. Но свобода всегда предполагает 
и ответственность. Ученые и специалисты имеют сейчас 
или могут иметь огромное влияние на общественное 
мнение и влияние на органы власти (не следует его пе-
реоценивать, но оно существует). Понимая так положе-
ние ученых в современном мире, я убежден в их особой 
ответственности — и в профессиональном, и в обще-
ственном плане».

Одновременно в своем письме А. Д. Сахаров обращал-
ся к ученым всего мира с призывом к защите репресси-
рованных: «То, о чем я пишу здесь, — не борьба за власть 
и поэтому не политика. Это борьба за сохранение мира 
и нравственных ценностей, выработанных всем разви-
тием цивилизации. Пример и судьба узников совести 
показывают, что защита справедливости, международ-
ная защита конкретных жертв насилия, защита высших 
интересов человечества — долг каждого ученого».
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***
25 марта 2021 г. Факультет права НИУ ВШЭ провел 

конференцию «Глобализация и право: проблемы фор-
мирования Global Legal Skills». С основными докладами 
выступили научный руководитель Факультета права 
профессор Антон Иванов, декан Факультета права, про-
фессор Вадим Виноградов и др.

С докладом «Глобализация вызовов и национализа-
ция ответов: на пути к Global Legal Thinking» выступил 
на конференции руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ 
ВШЭ, профессор Михаил Федотов. На примере гипоте-
тического судебного спора по поводу бездоговорной 
колоризации черно- белого художественного фильма 
с последующим размещением цветной версии в интер-
нете, докладчик показал всю сложность стоящего перед 
судом выбора: то, что в одних странах является правона-
рушением, может не считаться таковым в других стра-
нах, а значит, любое судебное решение будет столь же 
законным и обоснованным в отношении пользователей 
в одних странах, сколь незаконным, необоснованным, 
ущемляющим права и законные интересы пользова-
телей — в других странах. Докладчик подчеркнул, что 
глобальное измерение правовых проблем трансгранич-
ного киберпространства требует соответствующего гло-
бального юридического мышления. Большое внимание 
в докладе было уделено проблематике правового регу-
лирования социальных сетей.

В пленарном заседании приняли участие ведущие экс-
перты из числа представителей высшего юридического 
образования, власти и бизнеса. Они обсудили влияние 
глобализации на национальное и международное пра-
во, проанализировали тенденции развития правовой 
сферы, а также попытались сформировать облик юриста 
будущего.

Три основных секции конференции были посвящены 
проблемам юридического образования, теории, мето-

дологии и методики формирования Global Legal Skills 
и развитию Personal Soft Skills юриста. В ходе дискуссии 
эксперты разбирали тему цифровой трансформации 
мира и стремительного развития онлайн- технологий 
в условиях локдауна, которые ведут к кардинальным 
изменениям компетенций практикующих юристов и ре-
структуризации юридических фирм. Были рассмотрены 
проблемы реформирования высшей школы и юриди-
ческого образования с учетом требований новых юри-
дических практик и развития необходимых навыков, 
компетенций и знаний. Главной темой стало обсужде-
ние вопросов формирования Global Legal Skills и Global 
Law Qualifi cations, Soft Skills, GR и возрастающей роли 
искусственного интеллекта для успешного ведения юри-
дического бизнеса.

***
8 марта 2021 г. ЮНЕСКО и Всемирный экономиче-

ский форум организовали онлайн- дискуссию по во-
просам гендерного равенства и положения женщин 
в области искусственного интеллекта (ИИ).

В качестве модератора мероприятия выступила На-
ташья Гутьеррес, главный редактор журнала Vice Asia. 
В ходе дискуссии были рассмотрены следующие вопросы.

Четвертая промышленная революция идет полным 
ходом, но современные тенденции в области ИИ угрожа-
ют отбросить прогресс в достижении гендерного равен-
ства на десятилетия назад. Эта своевременная панельная 
дискуссия объединила ряд ведущих женских голосов 
в сфере технологий со всего мира, чтобы противостоять 
глубоко укоренившемуся гендерному дисбалансу, иска-
жающему развитие искусственного интеллекта.

Кризис в области профессиональной подготовки 
и найма женщин в сфере ИИ налицо: по данным Все-
мирного экономического форума, во всем мире жен-
щины составляют лишь 22% специалистов в области 



288 289

искусственного интеллекта. По оценкам компаний, на-
нимающих экспертов в сфере искусственного интел-
лекта и обработки данных, менее 1% получаемых ими 
заявок поступают от женщин. У женщин и девочек в 4 
раза меньше шансов иметь навыки программирования 
и в 13 раз меньше шансов зарегистрировать патенты на 
технологии. Кроме того, они реже занимают руководя-
щие должности в технологических компаниях. В феврале 
этого года в публикации ЮНЕСКО «Чтобы быть «умной», 
цифровая революция должна быть инклюзивной» отме-
чалось, что женщины рискуют остаться позади в гонке 
за рабочие места в сфере ИИ.

Проблема алгоритмических предубеждений в отно-
шении женщин также имеет место: ведущая исследова-
тельская компания Gartner прогнозирует, что в 2022 году 
85% проектов в области ИИ будут давать ошибочные 
результаты из-за предвзятости в данных, алгоритмах 
или внутри команд, ответственных за управление ими. 
Основополагающий доклад ЮНЕСКО «Я бы покрасне-
ла, если бы могла», показал, что голосовые помощники 
на базе искусственного интеллекта, такие как Алекса 
и Сири, увековечивают опасные стереотипы о покор-
ности и подчинении женщин.

***
18 марта 2021 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО прошла 

онлайн- дискуссия на тему «Размышления о будущем 
музеев», в которой приняли участие 12 директоров му-
зеев со всего мира. Обсуждение было сосредоточено на 
последствиях пандемии для музейных учреждений и на 
том, как они видят свое будущее.

«Музеи нужны нам как никогда. Пандемия высвети-
ла их жизненно важный вклад в социальную сплочен-
ность, экономику и творчество. Этот кризис глубок. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы музеи сохранили 
свою важную функцию как места встречи вдохновения, 

обмена опытом и культурного посредничества», — про-
комментировал заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне.

По оценкам экспертов, в 2020 г. во всем мире насчи-
тывалось около 95000 музеев, которые особенно сильно 
пострадали в результате пандемии. Девяносто процен-
тов из них закрыли свои двери, в то время как другие 
продолжили осуществлять другие функции. В то время 
как некоторые музеи в настоящее время вновь откры-
вают свои двери для посетителей, другие, по мнению 
Международного совета музеев (ИКОМ), могут никогда 
не открыться снова.

Для решения глобальных проблем, вызванных пан-
демией коронавируса COVID-19, музеям крайне важно 
адаптироваться и переосмыслить свою деятельность. 
Лазар Элунду Ассомо, директор по культуре и чрезвы-
чайным ситуациям в Секретариате ЮНЕСКО, открыл 
обсуждение вместе с президентом ИКОМ Альберто Гар-
ландини. Следующие за этим две панельные дискус-
сии высокого уровня были сосредоточены на уроках, 
извлеченных из пандемии, и на будущем музеев после 
COVID-19. Эрнесто Оттоне, заместитель Генерального 
директора ЮНЕСКО по культуре, выступил с заключи-
тельной речью.

Состоявшаяся дискуссия стала частью работы ЮНЕ-
СКО по оказанию поддержки музеям в беспрецедентных 
ситуациях. Она также внесла свой вклад в продвижение 
принятой ЮНЕСКО в 2015 г. Рекомендации об охране 
и популяризации музеев и коллекций, их разнообра-
зии и их роли в обществе, а также в подготовку Доклада 
о музеях по всему миру перед лицом пандемии COVID-19 
за 2020 год.

***
29 марта 2021 г. Президент Республики Словения 

Борут Пахор и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри 
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Азуле открыли Международный исследовательский 
центр искусственного интеллекта (IRCAI) в качестве 
Центра ЮНЕСКО категории 2 в Любляне.

Генеральный директор ЮНЕСКО призвала страны, 
организации и отдельных лиц объединить свои усилия 
и предложить решения, позволяющие использовать ис-
кусственный интеллект (ИИ) для общего блага челове-
чества. IRCAI, первый в своем роде, будет продвигать 
исследования по использованию ИИ для достижения 
целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Открытие центра собрало вместе политиков, иссле-
дователей, представителей частного сектора, органи-
заций гражданского общества и общественности для 
обсуждения вопросов этики, прав человека и развития, 
связанных с проектированием, разработкой и внедре-
нием ИИ. В течение двух дней обсуждения IRCAI и его 
сеть партнеров определили повестку дня исследований, 
связанных с ИИ, рекомендаций по политике, наращи-
вания потенциала и финансирования, которые будет 
проводить центр.

Основные исследовательские функции Центра будут 
осуществляться четырьмя международными научными 
комитетами:

1) «Искусственный интеллект и климат», который 
займется изучением проблемы качества воды;

2) «Искусственный интеллект и образование», кото-
рый сосредоточится на алгоритмах ИИ, позволяющих 
сделать открытые образовательные ресурсы более до-
ступными и простыми в использовании;

3) «Искусственный интеллект и вспомогательные тех-
нологии», который займется вопросами использования 
технологий ИИ для помощи людям с ограниченными 
возможностями;

4) «Искусственный интеллект и здравоохранение», 
который сосредоточится на использовании ИИ в про-
цессах разработки вакцин.

Чтобы облегчить обмен идеями по ИИ и ЦУР, ЮНЕСКО 
и IRCAI выпустят междисциплинарный Международ-
ный журнал по искусственному интеллекту в интересах 
устойчивого развития с открытым доступом.

Научное сообщество IRCAI будет работать с глобаль-
ным сообществом разработчиков политики в области 
ИИ, чтобы обеспечить разработку политики в области 
ИИ на основе инновационных разработок.

Центр будет освещать 100 проектов в области ИИ со 
всего мира, которые будут иметь право на инноваци-
онное финансирование через Social Impact Bonds. В ка-
честве наглядного примера одного из таких проектов, 
в котором ИИ используется для расширения доступа 
к информации, Кэтлин Симинью, региональный коор-
динатор AI4D в Африке, рассказала, как ЮНЕСКО и IRCAI 
поддерживают исследовательский консорциум Масаха-
не, разрабатывающий наборы данных на африканских 
языках с ограниченными ресурсами для преодоления 
языкового барьера с целью развития локальных инно-
ваций на основе ИИ.

Этичное и ответственное развитие и использо-
вание ИИ являются важным направлением работы 
ЮНЕСКО в области ИИ. IRCAI активно поддержал 
консультации по подготовке Рекомендации ЮНЕСКО 
в отношении этического регулирования ИИ. Подчер-
кнув необходимость претворения принципов в жизнь, 
Рене Каммингс, криминолог и специалист по этике 
ИИ, подчеркнула важность вовлечения местных со-
обществ в разработку инновационных и эффектив-
ных решений ИИ, сокращая разрыв между обучением 
и применением.

IRCAI отражает стремление ЮНЕСКО использовать 
глобальный опыт и знания в своих усилиях по укре-
плению международного сотрудничества и построению 
инклюзивных обществ знаний.
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***
14 апреля 2021 г. в Роспатенте состоялась научно- 

практическая конференция с международным участием 
«Авторско- правовые проблемы в сфере промышленной 
собственности». Мероприятие, организованное Ро-
спатентом, Международным научно- образовательным 
центром «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смеж-
ным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ 
и Российским Авторским обществом, было приуроче-
но к Международному дню книги и авторского права, 
который ежегодно отмечается 23 апреля по решению 
Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Конференция открылась пленарным заседанием, на 
котором с приветственным словом и докладами вы-
ступили Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 
и Директор Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Михаил Фе-
дотов. Далее в рамках конференции были параллельно 
проведены две рабочие секции. Первая рабочая секция 
была посвящена теме «Цифровые технологии в сфере 
защиты авторских прав, объектов дизайна и средств ин-
дивидуализации. Проблемные аспекты защиты в сфере 
авторских прав», вторая секция — коллизионным вопро-
сам защиты разнородных объектов интеллектуальной 
собственности. Конференция завершилась подведением 
итогов на втором пленарном заседании.

Международную часть конференции составили вы-
ступления профессора- исследователя Университета 
штата Иллинойс Питера Мэггса, генерального дирек-
тора Национального центра интеллектуальной соб-
ственности Республики Беларусь Рябоволова Владимира 
Анатольевича, председателя правления Агентства по 
интеллектуальной собственности Азербайджанской 
Республики, профессора Иманова Камран Султан оглы, 
заведующего отделом экспертизы товарных знаков 
Управления экспертизы Кыргызпатента Омокеева Сул-
пукор Сабдылдаевича и др.

С учетом важности и обширности обсуждавшихся 
проблем было решено сделать конференцию ежегодной 
и предложить включить ее в программу XXIII Апрельской 
(Ясинской) международной научной конференции НИУ 
ВШЭ в 2022 г.

***
16 апреля 2021 г. в Москве прошла международная 

научно- практическая конференция «Правовые аспекты 
защиты объектов индустриального наследия: вызовы 
нового времени». Конференция явилась результатом 
сотрудничества Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры с Международным научно- 
образовательным центром «Кафедра ЮНЕСКО по автор-
скому праву, смежным, культурным и информационным 
правам» НИУ ВШЭ.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратились декан факультета права НИУ «Высшая школа 
экономики», профессор Вадим Виноградов и директор 
МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», профессор Михаил 
Федотов.

Круг проблем, охваченный вниманием участников 
конференции, включил в себя такие актуальные темы как 
«Индустриальное наследие как неотъемлемая часть исто-
рии человечества», «Проблемы сохранения индустриаль-
ного наследия на примере фабрик барона А. Л. Штиглица 
в г. Санкт- Петербурге и Ленинградской области», «Дом 
Эрнста Мая во Франкфурте», «Изменение городской сре-
ды через сохранение индустриального наследия в рамках 
проекта «Кузбасс Кузнецкстрой», «Водонапорная башня 
Шухова в Краснодаре» и многие другие.

Международное сообщество защиты объектов инду-
стриального наследия было представлено на меропри-
ятии известными учёными и практиками. С докладами 
выступили д-р Майлз Оглторп, президент Международ-
ного комитета по сохранению промышленного наследия 
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(TICCIH), руководитель отдела промышленного наследия 
«Историческая среда Шотландии», национального орга-
на, отвечающего за архитектурное наследие Шотландии; 
почётный Президент Французской Федерации клубов 
ЮНЕСКО, кавалер Академических пальм Французской 
Республики Ив Лопез; директор Общества Эрнста Мая, 
д-р Клаус Клемп и другие.

По результатам конференции участники решили 
выработать резолюцию, в которой они предложат своё 
видение ответов на вызовы нового времени в части ох-
раны объектов индустриального наследия, а также реко-
мендации по конкретным мерам, которые необходимо 
предпринять в Российской Федерации и в глобальном 
масштабе.

***
С 29 апреля по 3 мая в Виндхуке прошла Всемир-

ная конференция, посвященная Международному Дню 
свободы прессы. Мероприятие собрало ведущие умы 
мира журналистики, СМИ и технологий, а также экс-
пертов, политиков и активистов, чтобы подтвердить, 
что информация является общественным благом, и об-
судить, как поддержать независимую журналистику 
и местные СМИ. Пятидневная конференция включала 
более 40 сессий и пленарных заседаний, в том числе три 
тематических, на которых обсуждались текущие вопро-
сы, касающиеся жизнеспособности СМИ, прозрачности 
онлайн- платформ и укрепления потенциала медиа и ин-
формационной грамотности.

***
17 мая 2021 г. в МГИМО открылись ежегодные кра-

ткосрочные курсы «Реализация международных кон-
ституционных гарантий прав человека в российском 
праве и правоприменительной практике: 25 лет со-
трудничества в рамках Совета Европы».

Курсы проводятся Европейским учебным институтом 
совместно с Советом Европы при поддержке Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации. Основной 
задачей курсов является получение представителями го-
сударственных органов управления, учеными и экспер-
тами дополнительных профильных знаний по вопросам 
сотрудничества России и СЕ, соответствия национально-
го законодательства и правоприменительной практики 
требованиям Европейской Конвенции о защите прав 
человека в различных областях его деятельности.

В церемонии открытия приняли участие ректор МГИ-
МО А. В. Торкунов, заместитель генерального секретаря 
Совета Европы Бьерн Берг, заместитель министра ино-
странных дел Российской Федерации А. В. Грушко, Упол-
номоченный по правам человека в РФ Т. Н. Москалькова, 
уполномоченный Российской Федерации при Европей-
ском суде по правам человека — заместитель министра 
юстиции М. Л. Гальперин, руководитель программного 
офиса Совета Европы в России Петр Зих. Модератором 
выступила директор Европейского учебного института 
МГИМО МИД РФ Т. В. Шашихина.

20 мая 2021 г. в программе курсов директор МНОЦ 
«Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» профессор Михаил Фе-
дотов выступил с лекцией, посвященной концептуаль-
ным проблемам правового регулирования процессов 
создания и использования искусственного интеллекта. 
Процитировав слова Альберта Эйнштейна о том, что 
«воображение важнее знания», докладчик призвал слу-
шателей к тому, чтобы проявить больше фантазии при 
конструировании правовых моделей для регулирования 
принципиально иной реальности.

***
21 мая 2021 г. в Москве прошел круглый стол 

«Конституционно- правовое измерение цифровых прав 
человека: национальный и международный опыт». 
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Дискуссия была организована Институтом права и пу-
бличной политики. В качестве гостевых спикеров в кру-
глом столе приняли участие директор МНОЦ «Кафедра 
ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», профессор Михаил Федотов и про-
фессор Андраш Шайо (Будапешт, Венгрия).

Доклад профессора М. Федотова был посвящен теме 
«Цифровые права и суверенитет личности в социальной 
сети» и сопровождался компьютерной презентацией. 
Профессор Андраш Шайо представил доклад «Европей-
ский Суд по правам человека и Интернет».

На круглом столе прозвучали также следующие до-
клады: «Конфиденциальность и легализация массового 
наблюдения: в поисках второго дыхания для между-
народного права прав человека» (Вера Николаевна 
Русинова, Москва), «Развитие международного и на-
ционального правового регулирования прав и свобод 
в Интернете» (Светлана Эдуардовна Несмеянова, Ека-
теринбург), «Цифровые права — права человека: фор-
мирующийся консенсус вокруг права на защиту дан-
ных» (Джудит Рахофер, Берлин, Германия), «Право на 
хорошее управление в условиях цифровизации» (Елена 
Владимировна Гриценко, Санкт- Петербург), «Обосо-
бление цифровых прав: сравнительно- исторический 
анализ предпосылок» (Андрей Георгиевич Румянцев, 
Москва), «Конфликт между «информационной без-
опасностью» и цифровыми правами человека: тен-
денции законодательного регулирования и судебной 
практики» (Галина Юрьевна Арапова, Воронеж), «Уча-
стие России в дипломатическом процессе на основе 
мультистейкхолдер- подхода при создании междуна-
родных норм в области кибербезопасности» (Андрей 
Алексеевич Щербович, Москва).

***
27 мая 2021 г. в Институте государства и права РАН 

под председательством директора ИГП РАН, члена- 

корреспондента РАН А. Н. Савенкова и председателя 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПЧ) В. А. Фадеева состоя-
лось заседание круглого стола «Права граждан Россий-
ской Федерации в условиях цифровой трансформации 
общества».

В заседании круглого стола приняли участие член 
Совета при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам человека, ру-
ководитель рабочей группы СПЧ «О разработке концеп-
ции защиты прав граждан в цифровом пространстве» 
И. С. Ашманов, вице-президент ГК «Цитадель» Б. Н. Ми-
рошников, генеральный директор Национальной ассо-
циации международной информационной безопасно-
сти А. И. Смирнов, ведущий научный сотрудник Центра 
проблем информационной безопасности МВК Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова А. А. Стрельцов, врио заместителя Директора 
Института государства и права РАН Е. В. Виноградова, 
главный научный сотрудник, и. о. заведующего сектором 
информационного права и международной информа-
ционной безопасности Т. А. Полякова, ведущие ученые 
в области информационного права, научные сотрудники 
Института.

С докладом к участникам научного мероприятия 
обратился директор ИГП РАН Александр Савенков, 
подчеркнув, что цифровая трансформация оказывает 
самое непосредственное влияние на реализацию фун-
даментальных прав человека, защита которых должна 
осуществляться с учетом новых цифровых реалий.

В ходе дискуссии участники обсудили предложения по 
проекту Концепции обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина в цифровом пространстве России, 
направленной на повышение цифровой грамотности 
граждан Российской Федерации и их обучение навыкам 
информационной безопасности.
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***
28 мая 2021 г. в рамках Санкт- Петербургского меж-

дународного книжного салона прошла панельная дис-
куссия на тему «Авторское право в цифровую эпоху». 
Особое внимание было уделено перспективам правового 
регулирования использования искусственного интел-
лекта. В мероприятии приняли участие директор МНОЦ 
«Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» профессор Михаил Федо-
тов, а также ассоциированные члены Кафедры ЮНЕСКО, 
профессор Иван Близнец и профессор- исследователь 
Иллинойского университета Питер Мэггс (Peter Maggs).

***
31 мая 2021 г. в Москве состоялся круглый стол «Пра-

во данных и данные права: государственная политика 
регулирования», организованный Институтом права 
и публичной политики совместно с Национальным цен-
тром цифровой экономики МГУ имени М. В. Ломоно-
сова и Институтом развития информационного обще-
ства. В ходе дискуссии, собравшей как правоведов, так 
и специалистов из сферы технических наук, обсуждались 
вопросы формирования национальной политики рабо-
ты с данными в нашей стране, а также международный 
опыт правового регулирования.

Выступающие отметили многочисленные правовые 
лакуны в регулировании сбора и использования «Big 
Data», серьезные риски нарушения права граждан на 
неприкосновенность частной жизни, а также концепту-
альные противоречия законодательства об охране персо-
нальных данных и некоторых современных технологий 
работы с данными. Участники мероприятия сошлись 
во мнении, что развитие цифровых технологий работы 
с данными требует выработки новых подходов к норма-
тивному правовому регулированию и правоприменению. 
Одним из таких подходов может стать использование 
результатов анализа «Больших данных» при разработке 

законопроектов и принятии общественно- значимых 
решений.

По мнению выступившего на круглом столе ассоции-
рованного члена Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, кандидата 
юридических наук А. Г. Дейнеко, идея внедрения маши-
ночитаемого права может быть признана перспектив-
ной, однако при реализации таких технологий следует 
обращать особое внимание на те области общественных 
отношений, которые соприкасаются с конституцион-
ными правами и свободами личности. В таких областях 
должен быть обеспечен «правозащитный аудит» прини-
маемых законодательных решений.

***
31 мая 2021 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО открыл-

ся 3-й Гражданский форум по защите и поддержке 
разнообразия форм культурного самовыражения. 
В работе Форума принял участие заместитель дирек-
тора МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО по авторским, смеж-
ным, культурным и информационным правам» НИУ 
ВШЭ, доктор юридических наук Руслан Будник. В своем 
выступлении он отметил, что новые технологические 
инструменты могут помочь поддерживать разнообра-
зие и служить средством культурного самовыражения. 
В этом отношении технология NFT-токенов, которая 
позволяет создавать цифровую упаковку для произве-
дений, содержащих уникальные образцы культурного 
самовыражения, является перспективным средством 
для достижения этой цели.

В настоящее время наблюдается формирование рын-
ка NFT-токенов в сфере массовой культуры. В то же вре-
мя уникальные образцы культурного самовыражения 
также могут выйти на этот рынок в интересах их авто-
ров, исполнителей и пользователей. Кроме того, данная 
технология позволяет создать цифровое хранилище 
уникальных образцов культурного самовыражения.
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***
3 июня 2021 г. в рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума (ПМЭФ-2021) состоял-
ся круглый стол «Право на частную жизнь в мире Big 
Data», организованный международным дискуссионным 
клубом «ВАЛДАЙ». Модерировал обсуждение глава клуба, 
декан Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ 
ВШЭ Андрей Быстрицкий. Директор МНОЦ «Кафедра 
ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», профессор Михаил Федотов высту-
пил с докладом «Неприкосновенность частной жизни 
и суверенитет личности в социальных сетях». В своем 
выступлении он отметил, что в киберпространстве любая 
суверенная личность сталкивается с другими носителями 
суверенитета: государством и сетью. Соцсеть, например, 
обладает свой ствами, которых нет у государства: транс-
граничность, анонимность, общедоступность, техноло-
гическое единство. И тем не менее, даже будучи в сети, 
человек всегда остаётся в пределах государственного 
суверенитета — в силу либо пребывания на террито-
рии, либо гражданства. Однако, подчеркнул Федотов, 
гарантии прав, признанных государством за человеком, 
могут стать реальностью в онлайне только при условии 
самообязывания сети, а для этого нужно либо принять 
глобальное конвенциональное решение, либо законо-
дательно закрепить на национальном уровне общие 
правила регулирования соцсетей.

Принявший участие в дискуссии президент АО «Кри-
брум» Игорь Ашманов заявил, что не верит ни в какое 
международное регулирование. Напротив, директор 
Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко выступил в защиту «цифры» и сказал, что 
призывать сети к порядку, несомненно, можно и нужно, 
а вот к подчинению и покорности — нет. Председатель 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ме-
диакоммуникаций, генеральный директор «СТП Сэйлз 
Хаус» Игорь Потоцкий философски заметил, что эпоха 

модерна породила суверенитет личности, а эпоха пост-
модерна его уничтожает. В свою очередь, Татьяна Матве-
ева, начальник Управления Президента РФ по развитию 
информационно- коммуникационных технологий и ин-
фраструктуры связи, подчеркнула, что люди, вероятно, 
пока не совсем понимают виртуальное пространство, 
в котором они оказались, и что там действуют другие 
нормы. Европейский взгляд на проблему больших дан-
ных представил Кристофер Герри, директор по изучению 
России и Восточной Европы, декан Колледжа Святого 
Антония Оксфордского университета, приглашённый 
профессор НИУ ВШЭ.

***
9 июня 2021 г. состоялась международная научно- 

практическая конференция «Цифровая среда и по-
литика высших учебных заведений в сфере интел-
лектуальной собственности». Конференция была 
организована Институтом международного права 
и экономики им. А. С. Грибоедова и Общероссий-
ской общественной организацией «Российское про-
фессорское собрание» при поддержке и участии 
Международного научно- образовательного центра 
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ.
Модератором конференции, проходившей в очно-за-
очном формате, стал ассоциированный член Кафедры 
ЮНЕСКО, профессор Иван Близнец. С приветственным 
словом к участникам конференции обратился глава 
представительства WIPO (ВОИС) в России Заурбек Аль-
бигонов. В своем выступлении директор МНОЦ «Кафе-
дра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», профессор Михаил Федотов 
обратил внимание на проблемы и выгоды, которые 
приносит цифровая среда в сферу университетского 
образования.
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***
17–18 июня в Ханты- Мансийске прошла Третья 

международная конференция «Информация и комму-
никация в цифровую эпоху: явные и неявные воздей-
ствия». В ней приняли участие политики, дипломаты, 
философы и социологи, политологи и культурные ан-
тропологи, руководители научных и образовательных 
учреждений, библиотек, музеев, архивов, педагоги, 
психологи, представители ИКТ-индустрии, писате-
ли, журналисты и общественные деятели из 58 стран 
и всех континентов.

Конференция была организована в рамках Межпра-
вительственной программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» и XII Международного IT-Форума с участием стран 
БРИКС и ШОС. Организаторами конференции, проведен-
ной в нынешнем году из-за пандемии COVID-19 в ги-
бридном формате (онлайн/офлайн), выступили Россий-
ский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», Межрегиональный центр библиотечного сотруд-
ничества и Институт ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании в сотрудничестве с Правитель-
ством Ханты- Мансийского автономного округа — Югры, 
Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Секретариатом ЮНЕСКО, Межправительственным сове-
том Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и при 
академической поддержке Международного института 
центрально- азиатских исследований.

Главной целью конференции стал переход на новый 
уровень анализа:

 глобальных, региональных и локальных социо-
культурных трансформаций, обусловленных не-
прерывными изменениями в IT-сфере;

 влияния изменений в сфере информации и ком-
муникации на функционирование государств 
и обществ, критически важные объекты инфра-

структуры, общественные институты, социальную 
структуру и стратификацию общества, отдельные 
сообщества и отдельных людей;

 социокультурных и политических последствий 
перепроизводства информации и размывания 
границ между реальным и цифровым миром;

 возможностей обеспечения баланса свободы само-
выражения в цифровой среде и информационной 
и психологической безопасности.

Формат конференции включал заседания шести 
секций:

1. «Возникающая модель «капитализма слежки»».
2. «Революция ценностей: новое прочтение прав 

и свобод».
3. «Цифра и общество».
4. «Цифровая трансформация институтов памяти».
5. «Многоязычие и ИКТ».
6. «Креативные индустрии и самореализация людей: 

новые формы инновационной экономики?».

Работа над итоговыми документами конференции 
продолжается.

Обзор подготовила Н. Л. Якимовская,
МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ»


