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Аннотация. Фрагментарный характер международного 
права, преследование жизненно важных национальных 
интересов и наличие конфликтующих международных 
политических блоков свели к минимуму эффективность 
права на международном уровне, усложнили будущее 
устойчивого развития стран мира и углубили цепочку 
неравенства между нациями. Эти трудности побудили 
ученых предложить пересмотреть саму природу ны-
нешних бюрократических институтов международного 
права и начать изучение нового правового поля — 
международного права устойчивого развития, чтобы 
противостоять пагубным вызовам с целью проложить 
путь для развития всех правовых сфер. Хотя норматив-
ная база международного права устойчивого развития 
в основном состоит из несистематизированных норм 
«мягкого права», у нас есть Повестка ООН на период 
до 2030 г., Нью-Делийские принципы и отчеты о де-

ятельности Комиссии международного права ООН, 
в которых прямо подчеркиваются роль медиаправа, 
права журналистов, свобода выражения мнений 
и информации, свобода интернета и доступ к нему. Тем 
не менее недостаточно научных работ о важности по-
ложений медиаправа для целей устойчивого развития, 
и существует настоятельная необходимость взглянуть 
на международное право устойчивого развития с точки 
зрения норм медиаправа.

Ключевые слова: информационное право, свобода вы-
ражения мнений, устойчивое развитие, международное 
право, права человека, медиаправо, информационный 
цикл, цифровое общество, ответственность посредни-
ков, правовая координация, информационный цикл, 
интернет-право
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Abstract. The fragmentary nature of international law 
together with the pursue of vital national interests and along 
with the conflicting international political blocks has already 
minimized the effectiveness of law at the international level, 
added complexities for the future of sustainable develop-
ment of the world countries and deepened the chain of 
inequalities among the nations. These difficulties led inter-
national scholars to propose to review the very nature of 
the current bureaucratic international law institutions and to 
initiate the examination of the new legal field — internation-
al sustainable development law in order to stand against all 
harmful challenges and with the purpose to draw the path 
for the development of all legal areas. Although the norma-
tive basis of international sustainable development law is 
mostly comprised of non-systemized “soft law” norms, we 
have UN 2030 Agenda, New Delhi Principles and the ac-
tivity reports of the UN International Law Commission where 
there are direct highlights about the role of media law, 
rights of journalists, freedom of expression and information, 
Internet freedom and access to the Internet. Yet, there are no 
enough academic works on the importance of media law 
regulations for the sustainable development goals and there 
is a significant need to look to the international sustainable 
development law from the angle of media law rules. 
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law, information cycle, digital society, intermediary liability, 
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INTRODUCTION

The primary weaknesses of international law such as 
decentralization of law-making procedure, collision of 
national interests pursued by powerful countries, frag-
mentary nature of international law areas, lack of cer-
tainty and unclear system of obligations may be noticed 
in every and each area of international legal mechanism. 
The current state of international law is characterized by 
scholars as a fragmentary legal plane what is supported by 
us as a logic conclusion of unpunished grave internation-
al law violations [6, p.  328]. Indeed, one may consider 
that modern international has already lost its tradition-
al-historical perspectives and purposes. International 
law of nowdays is much broader in meaning and scope 
than it was in 20th century. This enlargement did not 
only widen the subject matter of international law, but 
also added lots of administrative, bureaucratic, financial 
challenges undermining the bilief of developing coun-
tries and nations for future sustainable development. In 
general, all legal spheres are now complex and its hard 
to resolve on time any of legal violations what is against 
the very cornerstone of sustainable development. Law 
as a type of regulation of social relations should preserve 
its primary functions such as accountability, regulation, 
prevention, etc. We may claim that international law of 
current period is not effective in neither the regulation of 
international public relations nor in prevention or pun-
ishment of international law violations. Thus, we do need 
a relatively new area of international law — the interna-
tional sustainable development law in order to mix and 
combine all the traditional spheres of public and private 
international law with the purpose to re-design their sub-
ject matters, methodology and interrelations.

International law on sustainable developmet cur-
rently has no a unified convention or treaty as its legal 
source, but there are plenty of customary international 
law norms as well as general principles along with the 
case law and scholarly writing what may assist us for the 
academic study. It is particularly interesting that there 
are no many scientific works on the links of media law 
with sustainable development programs, but almost all 
international soft law documents on international sus-
tainable development law covers wide range of journal-
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istic activities. A very prominent one of them is the New 
Delhi Principles of the International Law Association 
[5]. In the light of the above-mentioned considerations, 
the academic purpose of the current study is primarily 
reflected by the multidisciplinary approaches to the links 
between international sustainable development law and 
media law. From the historical point of view, legal-con-
ceptual ideas about sustainable development law and me-
dia law had been heard long before the formation of UN 
Agenda 2030. Nevertheless, putting development to the 
sustainable path was a long-standing problem in front of 
international law and interstate organization. Together 
with the outcomes of the Rio Declaration and New Delhi 
Principles, the UN 2030 Agenda later puts a demand to 
define the roles of media actors, their obligations and du-
ties in the framework of international sustainable devel-
opment programs as well as leading concepts of Human 
Rights-Based Approach. In this regard, the international 
individual and collective right to development enshrined 
within the 1986 UN Declaration on the Right to Devel-
opment also includes the standards of public awareness, 
knowledge share, equality in the access to information 
what makes us look to media law from a different angle.

MEDIA AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

It is without doubts that the media is extremely import-
ant to people’s daily lives. The most crucial instrument 
for communication, which is available in a variety of 
formats, is the mainstream media, which has been vital 
in influencing public opinion and raising awareness of 
sustainable development law. Advertising and media 
agencies as well as mass media corporations use a range 
of strategies to spread scientific knowledge among the 
general public. Print, electronic, internet, radio, and a va-
riety of new media are mostly included. The role of media 
for sustainable development can be examined from vari-
ous economic, social, political and even cultural aspects. 
Communication that is introduced by media platforms 
is vital for people to hear and to be heard what is the 
cornerstone principle and pre-condition for good gover-
nance. In this respect, media actors implement their civil 
society obligations while linking the state and non-state 
actors with the ordinary people. With the help media 
people raise their critical voices about their concerns, 
problems while power-holders listen to them and try to 
find resolvements [8, p. 4].

The majority of media consumed today is electronic 
or digital (or at least, has a website or blog), which suc-
cessfully primes a group for message reinforcement and 
the introduction of innovations. With the assistance of 
governmental representatives, environmental activists, 
scientists, business people, and broadcasters, mass media 

is rapidly and effectively spreading knowledge about the 
SDGs and have jointly established the agenda for raising 
awareness concerning today. It is without doubts that 
sustainable development is crucial for achieving econom-
ic and social long-standing success. Taking into account 
the role of free media’s importance in sustainable devel-
opment, the UN Secretary-General Ban Ki-moon noted 
that the freedom of expression, independent media and 
universal access to knowledge will strengthen the efforts 
for people and the planet [7]. Over the past few decades, 
the rapid advancements in communication technology 
have made it more accessible to the masses. This, cou-
pled with increasing economic pressures, has led to sig-
nificant changes in the roles, operations, and practices of 
new media and news professionals. The digital age has 
witnessed numerous successful social campaigns in print 
and visual media on a global scale. Audio-visual media 
has played a major role in addressing sustainability issues 
such as climate change, poverty, ecosystem, environ-
mental protection, inequality, education and economic 
development, with a lot of governmental and non-gov-
ernmental support and initiatives. As mass media, elec-
tronic media has a huge appeal to the common person as 
well. News, features, documentaries, and development 
campaigns regarding SDGs are created in a way that gen-
erates interest in the minds of the viewers. In this regard, 
some scholars propose a new type of media for sustain-
able development under the title “development media” 
[1, p. 181]. The content is made contemporary to attract 
people of all ages and classes and is successfully capable 
of influencing people to take part in development pro-
grams.

The media has a clear role in promoting preventive 
measures to reduce violations of child rights and eradi-
cate diseases through education and science, as well as 
curative approaches such as counseling on daily health 
and programs like on TV. Correctional approaches, such 
as addressing the need for education and eliminating 
poverty and hunger, are also important. The media can 
also provide information about NGOs that are making a 
positive impact on society. By taking efforts to promote 
socio-economic, environmental, and cultural develop-
ment, the media can help to achieve the SDGs and raise 
awareness about them. Scientific content, such as arti-
cles, films, shows, and advertisements, should be used 
to create awareness and provide information about the 
SDGs at the grassroots level. Effective popularization in 
both print and audio-visual media requires a special kind 
of discourse that not only simplifies messages but also 
has its own characteristics, values, and difficulties. The 
media’s role in achieving the SDGs through innovative 
ideas and tricks that consider the positive receptivity of 
the public is significant.
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SUSTAINABILITY AND MEDIA LAW  
AS ELEMENTS OF INFORMATION LAW

The application of global ICT systems in the world has 
brought about significant changes in the economic activ-
ity of states and international economic blocks. Current-
ly, these changes are not only evident in the economy, 
but also in the realm of human rights and other aspects 
of the SDGs. The importance of ICT in economic, social, 
political, and other development programs was recog-
nized in 2010 under the UN Millennium Development 
Goals. However, the impact of ICT on the SDGs and its 
effects on the process are relatively new scientific and 
practical challenges. Additionally, the relationship be-
tween human rights and the SDGs in terms of ICT has 
not been thoroughly analyzed. The UN High Commis-
sioner for Human Rights has established a communica-
tion system between the SDGs and human rights, but it 
does not adequately address the potential role of ICT in 
integrating human rights and the relevant SDGs. In our 
view, it is worth considering the potential issues that may 
arise from implementing ICT in the SDGs and human 
rights within the context of the right to information. This 
the same right to information what is the cornerstone for 
media law area. The relationship between the SDGs and 
human rights is closely intertwined with other emerging 
areas of law, such as criminal law, civil law, administrative 
law, and the emerging field of information law. The ques-
tion of how the SDGs relates to the field of information 
law and information rights can be answered based on 
these concepts. We believe that the interaction between 
the SDGs and the field of information law can begin 
with the exchange of information. Logically, the estab-
lishment of the field of information law is linked to soci-
ety’s transition to the next stage of development, which 
involves accelerating its progress. The legal regulation of 
ICT, which is the main focus of information law, is also 
a consequence of development in all spheres of society.

The Sustainable Development Goals (SDGs) and 
the 2030 Agenda, in contrast, are the outcome of a com-
prehensive and integrated development process. This 
process encompasses various aspects such as ICT, infor-
mation rights, and the 2030 Agenda, which collectively 
contribute to the formation of an “information society” 
and a “knowledge society”. The analogy of computer pro-
grams can effectively illustrate this form of interaction. 
Matters like the legal framework for computer programs, 
safeguarding personal information’s confidentiality and 
security, and analyzing pertinent legal norms primarily 
fall under the purview of information law.

Simultaneously, ensuring the proper and secure 
utilization of these computer programs aligns with the 
objectives of multiple entities, including the governmen-

tal organs, innovative approaches, effective technology 
utilization, purposeful energy resource management, 
enhanced food security, advancements in healthcare, 
and more. Consequently, the field of information law 
not only examines relevant human rights but also inves-
tigates the impact of ICT across both public and private 
domains, along with its various applications. The criteria 
for legally regulating ICT are duly considered during the 
implementation of the Sustainable Development Goals.

It is important to consider that one of the objectives of 
information law is to examine freedom of information as a 
subjective entitlement. Additionally, certain Sustainable 
Development Goals encompass aspects of freedom of in-
formation within the 2030 Goals. For instance, the 2030 
Agenda strives to promote a healthy lifestyle and overall 
well-being. Freedom of information encompasses the uti-
lization of digital technologies in healthcare, safeguarding 
medical information through new technologies, analyzing 
electronic databases, and informing the public about these 
matters. It also entails timely dissemination of information 
to the public regarding obstacles that impede the enhance-
ment of public welfare, as well as the right to digital devel-
opment. Conversely, the 2030 Agenda highlights gender 
equality and women’s involvement in public life as issues 
that require attention. Information law norms also mandate 
that women have unrestricted access to technology and par-
ticipate in the exchange of information between the public 
and private sectors without any form of discrimination.

The 2030 Agenda is committed to fostering industri-
alization and embracing a forward-thinking strategy. This 
innovative and technological approach guarantees unre-
stricted Internet access and the unhindered utilization of 
digital information. Simultaneously, the Sustainable De-
velopment Goal framework encompasses the provision 
of inclusive and sustainable housing. It is inconceivable to 
envision secure and stable cities and settlements without 
the freedom to access information. Furthermore, the 2030 
Agenda strives to cultivate a harmonious and all-encom-
passing society, ensuring justice for all and establishing 
effective, accountable, and inclusive institutions at every 
level. To achieve these objectives, the agenda emphasizes 
the importance of public access to information, transpar-
ent governance, and the fight against corruption.

The notion of sustainable development in the con-
text of information law encompasses various aspects 
such as the information society, the shift towards the 
next phase of development, the knowledge society, and 
the utilization of ICT for sustainable development. These 
concepts can be comprehended through asceticism. The 
realm of human rights, as a whole, provides a solid scien-
tific foundation for studying SDGs and the fundamentals 
of sustainable development. Consequently, education in 
this field can be structured to cover topics like the right 
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to sustainable development and progress, social welfare 
and sustainable development, environmental rights and 
sustainable development, labor rights and sustainable 
development, and so on.

Furthermore, the endeavors in the realms of educa-
tion, science, and innovation, which are encompassed 
within the framework of the Sustainable Development 
Goal, foster an environment that allows for a fresh out-
look on resolving and coordinating various matters with-
in the information society. It is imperative to recognize 
that contemporary education is a dynamic process, and 
thus, we must not perceive the education system as a 
mere mechanism solely focused on imparting or acquir-
ing knowledge. The establishment of sustainable devel-
opment conditions in the field of media law necessitates 
a collaborative approach involving both governmental 
and non-governmental entities. In this sense, many Eu-
ropean universities offer different subjects and curricula 
for studying SDGs [3, p. 1].

In our perspective, the educational process encom-
passes more than just the fulfillment of the right to ed-
ucation; it also involves the exchange of information. 
From a human rights standpoint, the educational pro-
cess encompasses nearly all information rights and free-
doms. This is because during education, new ideas are 
conveyed, ideas are critiqued, judgments are challenged, 
scientific research is conducted, and new theories are for-
mulated, among other things. Simultaneously, education 
is not solely about utopian concepts, but rather about 
disseminating real and factual information to society, as 
well as transmitting, transforming, and comprehending 
that information. In this regard, the educational process 
and the right to education fall within the purview of in-
formation law, representing a new level of utilizing infor-
mation rights. From another perspective, education is a 
system that fosters the conditions for personal and social 
development of individuals. This perspective highlights 
the close relationship between the right to education and 
the right to collective development. The inclusion of ed-
ucation as a distinct goal in the Sustainable Development 
Goals further supports our viewpoint. Although educa-
tion is viewed in the 2030 Agenda not only as a subjec-
tive right but also as a prerequisite for sustainable devel-
opment, ultimately, education remains an information 
exchange and advocacy mechanism that is crucial for all 
SDGs. This is why education plays an exceptional role in 
shaping a sustainable information society.

MEDIA LAW AND SUSTAINABILITY  
OF INFORMATION SOCIETY

The concept of the information society holds significant 
importance in the field of information law. The overall 

progress of the information society is closely tied to ad-
vancements in information and communication technol-
ogy, making the analysis of the Sustainable Development 
Goals in this context a crucial matter. The information 
society and the SDGs intersect in various aspects. Key 
characteristics of the information society include the 
growth of the non-manufacturing sector, the reliance 
of the social and public sectors on information infra-
structure, and more. By comparing these features with 
the core principles outlined in the 2030 Agenda for the 
SDGs, we can identify several similarities. However, it 
can be argued that the primary connection between the 
information society and the international law on sustain-
able development lies in information security.

The protection of individual information or personal 
data along with cyber security can be considered as fun-
damental human rights. If an individual has the right to 
physical safety and security, it is only logical to extend 
this right to the security of their personal information. 
In terms of information security, there is also a collective 
right to information security. This aligns with the mon-
itoring function of non-state mechanisms. While there 
are numerous laws governing cybersecurity in various 
countries, they are insufficient. Experts stress the impor-
tance of creating international agreements and global 
governance to coordinate efforts in cyberspace. Many 
international organizations have the responsibility of en-
suring information security, but the diverse forms of in-
formation flow hinder the achievement of this goal. Each 
organization establishes its own information security 
standards based on their activities. The lack of a unified 
global information security strategy can be attributed to 
the vast differences in local conditions across regions and 
countries.

Different stages can be identified in the historical for-
mation and progression of societies worldwide. Initially, 
societies took the form of primitive communities such as 
tribes, clans, and other small associations, representing 
a collective way of life. During this time, the exchange 
of information among individuals occurred through ru-
dimentary methods. Subsequently, the development of 
spoken and written language, culture, and the advent 
of printing and electronic mechanisms complicated the 
process of information exchange. Consequently, the 
concept of the information society can be approached 
both narrowly and broadly. In a broader sense, the in-
formation society has evolved from the initial stages of 
information exchange among people to encompass arti-
ficial intelligence, digital rights, and other contemporary 
advancements. This evolution spans thousands of years 
of history. In a narrow context, the information society 
can be defined by a distinct rise in the significance of in-
formation in recent decades, accompanied by the rapid 
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advancement of information technology. The emergence 
of the information society, seen as a new phase of devel-
opment both nationally and internationally, has given 
rise to several crucial concerns. Consequently, the role 
of information security and national security within this 
concept has become one of the key challenges faced by 
contemporary society. Numerous approaches to infor-
mation security have been proposed, with one potential 
approach being the consideration of human rights. Hu-
man rights play a vital role in fostering an efficient infor-
mation society and should serve as the foundation for 
information security. Moreover, a human rights-based 
approach can also be applied to address cyber security 
issues. Human rights have various implications for in-
formation security, and currently, the right to informa-
tion is recognized as a distinct area of law, allowing for 
exploration of the relationship between human rights 
and information security within this domain. Research-
ers and scientists have expressed the legal framework for 
ensuring information security using different terms, such 
as “information security”, “cyber security”, and “Internet 
security”.

The concept of “digital security” encompasses a wid-
er scope that goes beyond just information security. It 
involves ensuring the security of even the smallest digi-
tal details, including elements that are not typically con-
sidered as information. Security can be viewed as a sys-
tem of measures and opportunities aimed at protecting 
something from potential threats. In the context of infor-
mation security, this means safeguarding all elements of 
an information nature. The role of human rights in this 
process is multifaceted, with many human rights being 
intertwined with the flow of information that directly or 
indirectly affects information security. Cybersecurity is-
sues also have a significant impact on human rights, par-
ticularly in terms of privacy, freedom of expression, and 
the free flow of information. When it comes to informa-
tion, the emphasis should be on freedom of expression 
and information. It is worth noting that information se-
curity breaches are not always considered human rights 
violations, even though they can interfere with freedom 
of thought and expression. However, we tend to focus on 
interference in the information space and overlook the 
relevant human rights. Freedom of expression and infor-
mation is not the only concept linking information secu-
rity to human rights.

Ensuring equal information security for everyone 
encompasses the traditional principle of equality. Safe-
guarding personal information from external interfer-
ence can be viewed as a contemporary aspect of the right 
to personal freedom and inviolability. The protection 
against unlawful interference also encompasses the legal 
safeguarding of information rights. The modern interpre-

tation of property rights by international organizations 
may also encompass the ownership of websites and in-
formation products. Conversely, the right to enhance 
information security, the right to engage in cultural activ-
ities, the right to foster creativity, and so forth can also be 
linked to this concept. These instances demonstrate that 
various human rights organizations embrace the notion 
of information security from civil, political, social, and 
cultural standpoints.

However, the human rights system encompasses 
more than just information security. The digital land-
scape also presents opportunities for activities that in-
fringe upon information rights. These instances serve as 
a clear indication that an excessive amount of freedom 
in accessing information can lead to significant security 
issues. It is important to acknowledge that encounter-
ing such difficulties is both inevitable and logical. This is 
primarily due to the fact that, during the process of in-
tegration on a regional and global scale, the concept of 
complete national information spaces can only be under-
stood relatively. This relativity is further compounded by 
the vast and diverse nature of the information space itself. 
The same holds true for the Internet, where individuals 
can easily connect with organizations and citizens from 
different countries. Consequently, certain countries uti-
lize platforms like Facebook and Instagram, which boast 
a large number of social media and internet users. While 
social media transcends geographical boundaries, it also 
makes it challenging to identify and address various vio-
lations. The Internet plays a significant role in individual 
development and contributes to the overall intellectual 
growth of society. Therefore, it is crucial to not curtail in-
ternet freedom solely based on information security con-
cerns, but rather to establish appropriate control mech-
anisms. This notion of control and regulation should 
encompass not only the rights applicable to the internet 
during active usage, but also the rights that extend be-
yond the digital realm and into real life.

CONCLUDING REMARKS

In the era of economic globalization and digitalized world 
the harmonization of the ideas of international sustainable 
development law, UN SDGs and national media law reg-
ulations introduces a number of challenges. These chal-
lenges put obstables on the efficient realization of the 
information rights requirements set out in the UN 2030 
Agenda. International sustainable development law re-
quires a more complex type of integration and peaceful 
co-existence of the world countries. One may claim that 
the clashes between national political, economic and 
social goals interests significantly minimzes the com-
prehensive implementation of the Sustainable Devel-
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opment Goals. As a result, rich and powerful countries 
implements the SDGs more fruitfully, while poor coun-
tries performs more weakly due to the lack of needed 
resources. Even more, there is a different understanding 
of the concept of sustainable development between rich 
and poor governments. Richer governments highlights 
international law on sustainable development from the 
angles of environmental sustainability, fight against cli-
mate change and better realization of soft investment 
strategies with the help of big international business 
companies — transnational corporations. On the other 
side of the coin, poor and developing states pay more at-
tention to the nationalization of economies, better pro-
tection of human rights, digitalization frameworks and 
information society. This difference of the theoretical 
approaches harms the ideas of equality among regions. 
We think that such a conclusion significantly increases 
the importance and special weight of cooperation in the 
area of media law, information law, human rights educa-
tion and research in addressing the difficulties associated 
with the SDGs. The above-mentioned considerations let 
us introduce new group of needs standing in front of sus-
tainability concept of media law:

a) to initiate a more complex and multidisciplinary 
academic investigation in order to define the role 
of media law rules for the better implementation 
of the international legal principles of sustainable 
development;

b) to attempt to produce a new and more detailed 
guidelines for developing and poor countries on 
their way to sustainable development achievements;

c) to introduce an updated program of actions 
to reform the fragmentary and vogue nature 
of international law norms on sustainable 
development;

d) to elaborate the system of information rights 
and freedoms linking them with the sustainable 
development goals;

e) to elaborate the system of obligations and duties of 
state and non-state actors in terms of transparency 
of information databases, good governance 
of information society and media law actors as well;

f) to introduce new legal techniques to developing 
and poor countries for renewing their legal system, 
since the traditional approach of vast majority 
of legal system to international sustainable 
development law leaces minor space to hope 
a bright future;

g) to re-arrange again education programs relevant 
to the role of mass media in the realization of 
sustainable development strategies.
It should be mentioned that in the implementation 

of the SDGs, along with traditional entities such as the 

state and international organizations, civil society orga-
nizations, especially scientific institutions, have serious 
responsibilities [4, p.  64] Media law actors are mostly 
private sector participants and the private sector obliga-
tions are usually more economic in nature. Yet, new look 
to the international law of sustainable development de-
mands the mix of obligations for the better realization of 
information rights and freedoms.

As it is for the other development programs, the UN 
2030 Agenda and the overal principles of the interna-
tional law on sustainable development can only be real-
ized if knowledge and technology are shared effectively 
[2, p.  266] Therefore, international law on sustainable 
development and its media law links should be studied 
within individual academic programs and cources at the 
bachelor, master and doctoral levels of education. We 
think that the inclusion of relevant subjects and master 
education curriculum may be established at the academ-
ic institutions of the Republic of Azerbaijan too. The new 
academic approach to the international sustainable de-
velopment law is quite useful for a number of legal areas. 
Thus, separate topics on UN SDGs are of criminal law, 
civil law, constitutional law, business law, tax law nature. 
Yet, we consider human rights, information law and me-
dia law as the most relevant areas for the legal analysis 
of the SDGs as these areas may apply a Human Rights-
Based Approach.
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Аннотация. Интеллектуальные системы (ИС) являют-
ся наиболее перспективным направлением развития 
информационных технологий, важность применения 
технологических решений ИС в экономике и обществен-
ных отношениях заявлена в правовых актах. Однако 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда информация, 
например, размещенная в интернете и содержащая 
намерение совершить преступление, не выявляется, что 
приводит к реализации преступником своих преступных 
умыслов. А ведь возможности некоторых алгоритмов 
искусственного интеллекта вполне могут быть использо-
ваны уполномоченными органами обеспечения безо-
пасности в системе предупреждения преступлений. Это, 
к примеру, алгоритмы глубокого обучения, предиктив-
ной аналитики больших данных, распознавания смысла 
и образов и другие.
К сожалению, в открытом доступе отсутствуют отче-
ты о результатах применения методов предиктивной 
аналитики больших данных в системе предупреждения 
преступлений на территории Российской Федерации. 
Однако есть много зарубежных отчетов о применении 
алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в целях 
предотвращения преступных действий. Возможно, такая 
ситуация связана с различными подходами к понима-
нию понятия «преступление». В связи с этим в статье 

изучены аналитические материалы, в которых отражен 
опыт применения алгоритмов ИИ в целях определения 
вероятности отнесения выявленных противоправных 
действий к преступным на основе соотнесения при-
знаков преступления; осуществления преступления 
конкретным человеком на основе анализа его кримино-
генных качеств, а также в целях выявления преступного 
умысла и оценки вероятности его перехода в преступ-
ные действия. 
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relations is stated in legal acts. However, we are faced with 
a situation where information, for example, posted on the 
Internet, containing the intention to commit a crime is not 
revealed, which eventually leads to the realization of the 
criminal’s criminal intentions. Although the capabilities of AI 
could well be used by authorized security agencies in the 
crime prevention system.
But, unfortunately, we were unable to find reports on the 
results of using predictive big data analytics methods in 
the crime prevention system on the territory of the Russian 
Federation. However, there are many foreign reports on 
the use of AI systems in order to prevent criminal acts. 
Perhaps this situation is related to different approaches to 
understanding the concept of “crime”. 
In this regard, the article examines the possibilities of 
AI in order to determine the probability of: attributing 
the identified illegal actions to criminal ones based on 
correlating the signs of a crime; committing a crime by a 
specific person based on an analysis of his criminogenic 
qualities, as well as identifying criminal intent and assessing 
the probability of its transition to criminal actions.

Keywords: Intelligent systems, signs of crimes, stages of 
crimes, criminal intent

For citation: Zharova A.K. Intelligent Systems for 
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Мы все чаще встречаем примеры использования си-
стем искусственного интеллекта (ИИ) в  различных 
областях экономики и  общественных отношений. 
В Указе Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 
«О  развитии искусственного интеллекта в  Россий-
ской Федерации» определена одна из целей развития 
искусственного интеллекта в  нашей стране  — это 
«обеспечение национальной безопасности и  право-
порядка» (п. 23) [1]. 

Под искусственным интеллектом понимают «мо-
делируемую (искусственно-воспроизводимую) ин-
теллектуальную деятельность мышления человека» 
[2]. К  интеллектуальным системам (ИС) относят 
программно-аппаратные решения, созданные на ос-
нове различных алгоритмов ИИ [3]. Так, ИС, осно-
ванные на генетических алгоритмах, «конструируют 
роботов, которые могут быть изготовлены на автома-
тизированных заводах без участия человека» [3].

Термин «алгоритм» связывают с  именем мате-
матика, философа, историка Аль-Хорезми, который 
сформулировал правила вычислений. В  дальнейшем 
этот термин стал определять понятие «алгоритм». 
Под алгоритмом понимают «инструкцию, точное 
описание способа действия с  использованием про-
стых, общепонятных элементов (например, опера-
ций). В  математике понятие алгоритма сужается до 
последовательности переходов от одного состояния 
вычисления к другому» [4].

Например, такие алгоритмы ИИ, как глубокое 
обучение, предиктивная аналитика больших данных, 
распознавание смысла и образов, и другие могут вы-
являть точки социальной напряженности в процессе 
анализа текста, видео и фотоматериалов.

Возможности алгоритмов ИИ могли бы выявлять 
точки напряженности в Сети, а объединение алгорит-
мов ИИ и уполномоченных органов в области обеспе-
чения общественной безопасности как комбинация 
взаимодействия позволило бы не только получить 
смысловой анализ таких признаков преступного дея-
ния, как противоправность, общественная опасность 
содержащаяся в размещенной информации [5], оце-
нить реальность намерений человека совершить  про-
тивоправные действия, но и  вовремя отреагировать 
уполномоченным органам в  области обеспечения 
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общественной безопасности и тем самым предотвра-
тить преступные действия. 

Статистика непредотвращенных преступлений, 
информация о намерении совершения которых была 
размещена в  интернете за некоторое время до реа-
лизации преступного умысла, позволяет предполо-
жить, что интеллектуальные системы распознавания 
образов и  смысла информации в  Сети малоэффек-
тивны в системе предупреждения преступлений. Для 
подтверждения или опровержения данной гипотезы 
в статье дан ответ на вопрос о том, могут ли алгорит-
мы ИИ прогнозировать преступление, анализируя 
признаки преступного деяния, а также оценивать ве-
роятность перехода стадий преступлений. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Большая часть уголовно-правовых отношений воз-
никает в связи с совершением преступлений, т.е. тог-
да, когда правоохраняемым ценностям уже нанесен 
определенный вред, хотя обществу «выгоднее» пре-
дотвратить преступления, чем потом их расследовать 
и  наказывать преступников. В  связи с  этим большое 
значение приобретает вторая задача уголовного пре-
следования — предупреждение преступлений [6, 7]. 
В решении этой задачи мог бы помочь ИИ как «ком-
плекс технологических решений, позволяющий ими-
тировать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданно-
го алгоритма) и  получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые как минимум 
с результатами интеллектуальной деятельности чело-
века». В  комплекс технологических решений входят 
информационно-коммуникационная инфраструкту-
ра, программное обеспечение (в  том числе то, в  ко-
тором используются методы машинного обучения), 
процессы и  сервисы по обработке больших данных 
и поиску решений (п. 5 подп. «а») [1]. 

Таким образом, используя разные алгоритмы 
ИИ, комбинируя их, можно создавать ИС. Алгорит-
мы ИИ с высокой точностью могут определить смысл 
текста или изображений, размещенных в  Сети, по-
строить причинно-следственные связи развития со-
бытий. Например, такая область ИИ, как NLP, отве-
чает за аналитику контента, понимание и  обработку 
естественного языка, извлечение из него ключевых 
идей или тем. 

Таким образом, ИИ мог бы стать эффективным 
инструментом в руках уполномоченных органов в об-
ласти обеспечения общественной безопасности для 

реализации одной из их основных задач — предотвра-
щение противоправных действий. 

В зарубежной научной литературе обсуждает-
ся возможность использования алгоритмов ИИ для 
прогнозирования преступлений [1, 8]. В российском 
научном пространстве исследований, посвященных 
этой тематике, меньше [9, 10, 11]. Кроме того, в ос-
новном в  зарубежных отчетах публикуются резуль-
таты применения ИИ в  целях проведения предик-
тивной аналитики преступности и  предотвращения 
преступлений на основе полученного анализа. В оте-
чественных отчетах и литературе в большинстве слу-
чаев речь идет об интеллектуальных технологиях, при-
меняемых на этапе расследования преступления [12], 
таких, например, как программа «Конструктор места 
происшествия», системы моделирования различных 
следственных действий [13] и др. [14]. Но эти отече-
ственные системы не решают проблему прогнозиро-
вания преступлений, хотя еще в 2008 г. предлагалось 
использовать методы предиктивной аналитики в  це-
лях принятия обоснованных управленческих реше-
ний [15]. 

Актуальность данной проблемы подтверждает 
поставленная в Ведомственной программе цифровой 
трансформации МВД России на 2022–2024  гг. [16] 
задача ликвидации имеющегося отставания по вопро-
сам применения технологий искусственного интел-
лекта.

Однако, несмотря на имеющиеся зарубежные 
отчеты о прогнозировании преступлений, закономе-
рен вопрос: можно ли прогнозировать совершение 
преступлений, иными словами — имеются ли у пре-
ступления те параметры или признаки, которые под-
лежат вероятностной оценке? 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

К полномочиям МВД России отнесено в  том числе 
«формирование основных направлений государствен-
ной политики в сфере внутренних дел на основе анали-
за и прогнозирования: состояния преступности; поло-
жения дел в  области охраны общественного порядка 
и собственности, обеспечения общественной безопас-
ности; миграционных процессов» (п. 11) [17].

Необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь 
идет о  прогнозировании преступности, но не о  про-
гнозировании преступления. Преступление является 
конкретным юридическим фактом, обладающим опре-
деленными признаками, а преступность — явлением со-
циальным, обобщенным и статистически измеряемым. 

Прогнозирование таких социальных явлений, 
как «преступность, личность преступника, факторы 
(причины и условия) преступности, последствия пре-
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ступности, меры борьбы с  преступностью» [16], от-
несено к задачам криминологического прогнозирова-
ния. Причем преступность рассматривается на трех 
уровнях интерпретации: свойства преступности как 
массового явления, свойства преступника, признаки 
преступного деяния.

Прогнозирование преступности как социального 
явления связано с предвидением, вычислением веро-
ятностных изменений, тенденций и закономерностей 
преступности в  будущем и  является одной из задач 
криминологического прогнозирования.

Однако если подходить к оценке преступления 
как преступного деяния, то построение системы уста-
новленных причинно-следственных связей и  законо-
мерностей, сопровождающих преступные деяния, 
позволит дать оценку состояния и его вероятного на-
правления развития.  Но для прогнозирования веро-
ятности совершения преступления как уголовно-на-
казуемого деяния необходимо оценить его признаки.

Т.Н.  Долгих считает, что в  теории уголовного 
права, несмотря на сформулированное понятие пре-
ступления, вопрос о перечне признаков преступления 
является дискуссионным, поскольку УК РФ не опре-
деляет понятие и виды признаков преступления [18]. 
С  учетом анализа определения, сформулированного 
в ч. 1 ст. 14 УК РФ, выделяются следующие признаки 
преступления как деяния: общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость. Одна-
ко эти признаки присущи уже совершенному деянию, 
у которого в связи с реальностью его существования 
можно оценить такие признаки. 

Отмечу, что среди обозначенных признаков пре-
ступления алгоритмами ИИ, например алгоритмом 
глубокого обучения, может быть дана оценка только 
двум признакам  — общественной опасности и  про-
тивоправности, а  два других признака  — наказуе-
мость и виновность — должны быть оценены только 
человеком. Оценка интеллектуальной системой двух 
других признаков преступления — виновности и на-
казуемости — должна носить рекомендательный ха-
рактер, окончательное решение необходимо прини-
мать уполномоченному лицу. 

Например, для получения ответа на вопросы, яв-
ляется ли смысловая конструкция в интернете обще-
ственно опасной и содержит ли она признаки проти-
воправности, интеллектуальной системе необходимо 
оценить не только смысл текста, но и  все связанные 
с  размещением этого текста события  — например, 
провести анализ всей информации, которая разме-
щена на странице социальной сети предполагаемого 
преступника, его социальных связей. Одна и  та же 
информация может носить различную окраску в  за-
висимости от контекста  — например, словосочета-

ние «я тебя убью» может быть как фигурой речи, так 
и  угрозой убийства. Для оценки реальности угрозы 
интеллектуальные системы должны проанализиро-
вать множество данных, оставленных человеком, 
который разместил текст,  — его цифровые следы 
и  цифровые тени [19]. В  этом случае результат ра-
боты интеллектуальной системы будет отвечать тре-
бованию смыслового толкования обстоятельств кри-
минальной ситуации в  неразрывной связи со всеми 
сведениями по делу [20].

Хотя объективности ради необходимо отметить, 
что не существует абсолютно точных технологий и воз-
можны ошибки в  оценке данных. Но ошибки могут 
быть минимизированы в случае, если интеллектуальные 
системы не будут принимать решение за уполномо-
ченные органы охраны общественной безопасности, 
а будут служить лишь инструментом анализа большого 
объема данных, передавая результат своей работы  — 
вероятностную оценку опасности, противоправности 
и реальности намерений человека, полученную на ос-
нове совокупности цифровых данных,  — уполномо-
ченным органам в области охраны безопасности. 

Таким образом, оценка ИИ признаков преступле-
ния возможна в случае существующего события. Фак-
тически данная оценка признаков деяния позволит 
понять, можно ли отнести это деяние к преступлению.

ОЦЕНКА ИИ СТАДИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Возможным этапом оценки преступных деяний яв-
ляется оценка стадий совершения преступлений. 
С.В.  Расторопов считает, что «преступные действия 
достаточно предсказуемы и  прогнозируемы, необхо-
димо лишь правоохранительным органам найти в боль-
ших объемах данных эти закономерности» [21].

Действительно, анализ больших данных может 
позволить оценить преступные действия на предмет 
их соответствия стадиям преступления — приготов-
ление, покушение и оконченное действие. В этом слу-
чае ИИ должен оценить вероятность перерастания 
одной стадии преступления в другую, выявить сопро-
вождающие преступные действия события и явления, 
распознать их, сравнить полученные данные с  дру-
гими данными, построить причинно-следственную 
связь и предотвратить переход преступления в после-
дующие стадии [22].   

Однако оценка стадий возможна не для любых 
преступлений. Специалисты в  области уголовного 
права считают, что выделение стадий преступления 
возможно только в отношении умышленных престу-
плений [23]. В  таком случае закономерен вопрос: 
могут ли алгоритмы ИИ выявить преступный умысел 
в размещенной информации? Иными словами: может 
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ли ИИ построить вероятностную модель перераста-
ния преступного умысла в  совершение преступных 
действий определенным человеком? Преступный 
умысел как отражение преступных намерений мо-
жет быть выражен посредством телодвижения, слов, 
символов, фото- или видеоматериалов. Современные 
возможности ИИ позволяют оценить всю связан-
ную с человеком информацию и выявить, например, 
в Сети предварительную преступную деятельность.

Необходимо оговориться, что, хотя большинство 
российских специалистов по уголовному праву не от-
носят формирование преступного умысла к  стадиям 
преступления [24], есть и те, кто считают это нулевой 
стадией подготовки преступления [25, 26].

В зарубежной научной литературе ученые пред-
ставляют результаты своих работ, связанные с выявле-
нием преступных намерений, умысла по результатам 
проведенного ИИ анализа пользовательского кон-
тента на платформах социальных сетей [27]. В  про-
веденном эксперименте использование алгоритмов 
машинного обучения позволило понять и  проанали-
зировать настроения пользователей социальной сети, 
связанные с  возможными преступными действиями. 
ИИ достаточно точно определил преступные наме-
рения, отраженные в  пользовательском контенте, 
что позволило правоохранительным органам усилить 
свои упреждающие меры [27]. 

Кроме того, существуют технологические реше-
ния, направленные на прогнозирование вероятности 
совершения преступления конкретным человеком по 
результатам оценки его криминогенных качеств [28, 
29]. В  этом случае алгоритм ИИ анализирует суще-
ствующие отношения, действия, совершаемые чело-
веком, например, в  Сети. Результаты работы таких 
математических моделей уже представлены на обсуж-
дение общественности [30, 31].

Обсуждая возможность предотвращения пре-
ступлений, мы должны исходить из того, что распоз-
нание ИИ преступного умысла, выраженного в  раз-
мещенной в  Сети информации, позволит оценить 
вероятность перерастания умысла в  реальные пре-
ступные действия и  заблаговременно отправить эту 
информацию уполномоченным органам в  области 
обеспечения безопасности. Тем самым риск развития 
преступных действий будет минимизирован, а  пра-
воохранительные органы примут соответствующие 
профилактические меры [32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку в российских открытых источниках отсут-
ствует информация о российских ИС в области пре-
диктивной аналитики преступлений, было сделано 

предположение, что алгоритмы ИИ неэффективны 
для предупреждения преступности и  преступлений. 
Однако анализ опубликованных за рубежом научных 
отчетов, российских и  зарубежных научных работ, 
посвященных разработанным ИС в правоохранитель-
ной сфере, позволили сделать вывод, что ИС позволя-
ют достичь результата  — прогнозирования возмож-
ных преступлений. 

Применение ИС уполномоченными органами 
охраны правопорядка, как показывают аналитиче-
ские материалы, позволяет не только выявить про-
тивоправный и  общественно-опасный контент, но 
и  оценить вероятность совершения преступления 
конкретным человеком. Такие ИС разрабатываются 
на основе алгоритмов ИИ, например глубокого обу-
чения, предиктивной аналитики, анализа больших 
данных и  других, которые могут распознать престу-
пление еще на стадии формирования преступного 
умысла, выраженного в  размещенной информации, 
и  тем самым минимизировать возможность пере-
растания умысла в реальные преступные действия.
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Аннотация. Проблематика информационной откры-
тости судебной системы остается весьма актуальной 
в условиях модернизации общества и государственных 
институтов. Широкое внедрение цифровых техноло-
гий в судебной системе позволило свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять 
судебную информацию в цифровой форме. Вследствие 
этого произошла трансформация информационной 
открытости судов, основанной в настоящее время на 
цифровых технологиях, что существенно повысило 
эффективность общественного контроля за функциони-
рованием судебной власти.
Цель настоящего исследования — всесторонний анализ 
изменений в информационной открытости судов в связи 
с цифровизацией, а также определение роли инфор-
мационной открытости как гарантии общественного 
контроля в судебной системе.
Для реализации поставленной цели были выделены сле-
дующие задачи: исследовать правовую основу доступа 
к судебной информации; оценить влияние цифровых 
технологий на уровень информационной открытости 
судебных органов; проанализировать эффективность 
общественного контроля за деятельностью судебной 
власти в контексте цифровой трансформации.

Методология исследования включает в себя диалекти-
ческий, формально-логический и другие общенаучные 
методы исследования; специально-юридические мето-
ды: формально-юридический и другие.
Результаты исследования демонстрируют, что цифровые 
инновации способствуют увеличению информационной 
открытости судебной системы и усилению общественно-
го контроля за осуществлением правосудия.
Выводы исследования подчеркивают значимость 
дальнейшей разработки правовых механизмов, на-
правленных на гармонизацию цифровизации и инфор-
мационной открытости судов, что позволит укрепить 
общественный контроль за судами и повысить доверие 
к судебной власти.
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Abstract. The problem of information openness of the 
judicial system remains very relevant in the conditions 
of modernization of society and state institutions. The 
widespread introduction of digital technologies in the 
judicial system has made it possible to freely seek, 
receive, transmit, produce and disseminate judicial 
information in digital form. As a consequence, there has 
been a transformation of the information openness of the 
courts, currently based on digital technologies, which has 
significantly increased the effectiveness of public control 
over the functioning of the judiciary.
The purpose of this study is to comprehensively analyze the 
changes in the information openness of the courts due to 
digitalization, as well as to determine the role of information 
openness as a guarantee of public control in the judiciary.
In order to realize the set goal, the following tasks were 
allocated: to study the legal basis of access to judicial 
information; to assess the impact of digital technologies 
on the level of information openness of the judiciary; to 
analyze the effectiveness of public control over the activities 
of the judiciary in the context of digital transformation.
The research methodology includes dialectical, formal-
logical and other general scientific research methods; 
special-legal methods: formal-legal and others.
The results of the study demonstrate that digital innovations 
contribute to increasing the information openness of the 
judicial system and strengthening public control over the 
implementation of justice.
The findings of the study highlight the importance of further 
development of legal mechanisms aimed at harmonizing 
digitalization and information openness of the courts, which 
will strengthen public control over the courts and increase 
confidence in the judiciary.
 
Keywords: digitalization, information openness, digital 
judicial information, public control, judicial power
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Известный российский ученый-юрист профессор 
И.Я. Фойницкий еще в конце XIX в. писал, что «об-
щественное убеждение в достоинстве суда возможно 
с тем лишь условием, чтобы каждый шаг судебной де-
ятельности был известен обществу» [1, c. 98]. Такой 
подход более чем актуален и сегодня, поскольку, со-
гласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, «…каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым закон-
ным способом» [2]. При этом каждый имеет право 
на общедоступную судебную информацию, включаю-
щее в себя и право на свободный доступ к такой ин-
формации [3].

Масштабная цифровизация как процесс перехода 
от аналоговых форм информации к  цифровым обе-
спечила наполнение цифровыми информационными 
технологиями российское правосудие, что вывело 
на новый, более высокий уровень информационную 
открытость судебной системы. Как результат цифро-
визации современной российской судебной системы 
появились единое информационное пространство 
судов, цифровое право и  цифровое правосудие как 
форма существования данных1, а также цифровые су-
дебные платформы, используя которые, каждый мо-
жет получать общедоступную достоверную судебную 
информацию: о деятельности судебной власти, о ходе 
и результатах судебных разбирательств, о формирова-
нии судейского корпуса, а также о конкретных судьях, 
осуществляющих правосудие во всех регионах Рос-
сийской Федерации.

Информационно-технологическое обеспечение 
открытости и гласности российского правосудия осу-
ществляется на основе использования судебных ин-
формационных систем (цифровых информационных 
и  телекоммуникационных технологий), с  помощью 
которых организован доступ к  правосудию и  судеб-
ной информации.

Основным источником получения информации 
о  судебных актах в  интернете выступают официаль-
ные сайты судов.

1 В отличие от этого электронное правосудие акцентирует вни-
мание на свойствах носителя информации.
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К главным цифровым информационным ком-
плексам судов общей юрисдикции, предоставляющим 
свободный доступ к судебной информации, относит-
ся Государственная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Правосудие» (ГАС, см. https://
sudrf.ru). С учетом того, что для обеспечения открыто-
сти судопроизводства особое значение имеет доступ-
ность в интернете текстов решений судов всех уровней 
и звеньев (это предусмотрено ст. 15 Федерального за-
кона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»), в качестве подсистемы в ГАС «Право-
судие» входит «Банк судебных решений (судебной 
практики)» (см. https://sudrf.ru).

На едином портале ГАС «Правосудие» раз-
мещены веб-сайты всех судов общей юрисдикции 
и  органов Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, являющиеся важнейшими источниками ин-
формации о российском правосудии.

В ГАС «Правосудие» созданы три информаци-
онных контура документооборота (защищенный, 
ведомственный и  публичный). Последний контур 
обеспечивает баланс требований открытости инфор-
мации и ее защиты.

Для доступа к  судебной информации по арби-
тражным судам используется информационный сайт 
«Федеральные арбитражные суды» (https://arbitr.ru/), 
на котором размещена цифровая платформа «Мой 
арбитр», включающая в себя подсистемы «Картоте-
ка арбитражных дел» и «Банк решений арбитражных 
судов».

Обе названные цифровые платформы в  полной 
мере обеспечивают интеграцию информации о судеб-
ных делах и являются составными частями официаль-
ной автоматизированной информационной системы, 
предназначенной для создания единого российского 
судебного информационного пространства. 

Исходя из этого под информационной открыто-
стью судов следует понимать в первую очередь обеспе-
чение судебной властью удовлетворения информаци-
онных интересов граждан и организаций посредством 
цифровых платформ в целях повышения уровня их пра-
вовой культуры и усиления авторитета судебной вла-
сти. Иными словами, через цифровую информацион-
ную открытость судебной власти реализуется право 
каждого на доступ к судебной информации.

Гласность и информационная открытость — не-
совпадающие понятия. Гласность  — это судопроиз-
водственный (процессуальный) принцип судопроизвод-
ства. Гласность судопроизводства предполагает, что 
любое лицо, не являющееся участником судебного 
процесса, имеет возможность беспрепятственно при-
сутствовать в  любом открытом судебном заседании 

как реально, так и виртуально при трансляции судеб-
ного процесса в сети Интернет.

В отличие от этого информационная откры-
тость — это судоустройственный принцип, предна-
значенный для обеспечения доступа широкой обще-
ственности к  информации о  судебной деятельности 
и  ее результатам. В  частности, информационная от-
крытость предполагает доступ каждого к  судебным 
решениям, что дает возможность обеспечить обще-
ственный контроль за судебной деятельностью и до-
верие к системе правосудия.

Информационная открытость судов как принцип 
информационной политики российской судебной 
системы является основой для их взаимодействия со 
СМИ в правовом поле. С учетом ожиданий общества 
сегодня информационная открытость правосудия — 
это обязательный параметр оценки работы судов 
и  судей, непосредственно влияющий на гармониза-
цию отношений судебной власти и общества и повы-
шающий уровень доверия к судебной системе.

Статья 21 Федерального закона от 22.12.2008 
№  262-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении 
доступа к  информации о  деятельности судов в  Рос-
сийской Федерации» (с  изм. и  доп., вступ. в  силу 
с  01.01.2023) [4] посвящена целям и  формам взаи-
модействия судов, Судебного департамента, органов 
Судебного департамента, органов судейского сооб-
щества с редакциями средств массовой информации. 
Целью такого взаимодействия в  статье названо объ-
ективное, достоверное и оперативное информирова-
ние пользователей о деятельности судов.

В условиях современной действительности инфор-
мационная открытость судебной власти лежит в осно-
ве конструктивного взаимодействия судов и СМИ.

Задача судов при таком взаимодействии  — объ-
ективное и  всестороннее информирование обще-
ственности и граждан о судебной деятельности, фор-
мирование вектора интересов СМИ по позитивному 
освещению роли судебной власти в механизме защи-
ты прав и свобод личности, законных интересов граж-
дан, юридических лиц и общественных организаций. 
По сути, такой подход направлен, с  одной стороны, 
на удовлетворение потребности общества и граждан 
в объективной и достоверной судебной информации 
в  условиях информационной открытости судебной 
системы, а с другой стороны, на повышение доверия 
российского общества к судебной власти.

Получить такое доверие суды могут только с по-
мощью диалога судейского сообщества с  представи-
телями СМИ. От этого напрямую зависит степень до-
верия граждан и общества к судебной власти. На этот 
счет М.А. Федотов еще в 2011 г. справедливо отмечал, 
что «общество кровно заинтересовано в том, чтобы 
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судейский мир не был замкнутой железобетонной 
кастой, а судебные решения были ... понятны людям, 
чтобы их справедливость ... не вызывала никаких со-
мнений» [5, c. 83]. Неслучайно поэтому уже в следу-
ющем году было принято Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 35 от 13 декабря 2012 г. «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о досту-
пе к информации о деятельности судов» [6].

С помощью открытости и гласности правосудия 
могут быть обеспечены справедливость и  беспри-
страстность суда, общественный контроль за дея-
тельностью суда со стороны населения, что является 
важным условием уважения и доверия общества к су-
дебной власти [7].

Концепция информационной политики судеб-
ной системы на 2020–2030  гг., одобренная Советом 
судей РФ 5  декабря 2019  г. (далее  — Концепция), 
является выражением официальных взглядов судей-
ского сообщества России на цели, задачи, принципы 
и основные направления работы в информационной 
сфере, представляющей собой совокупность инфор-
мации (информационных ресурсов), субъектов, осу-
ществляющих сбор и распространение информации, 
а  также системы регулирования возникающих при 
этом общественных и правовых отношений.

Как следует из названной Концепции, одной из 
ее целей провозглашено обеспечение открытости 
и  доступности правосудия для граждан и  организа-
ций. К  основным целям Концепции относятся гар-
монизация отношений судебной власти и  общества, 
повышение уровня доверия к  судебной системе, по-
вышение эффективности взаимодействия средств 
массовой информации и  органов судебной системы. 
Например, в целях формирования единого информа-
ционного пространства не только в Верховном Суде 
РФ, но и на уровне субъектов Российской Федерации 
созданы объединенные пресс-службы (координаци-
онные советы) судебной системы региона, отвечаю-
щие за проведение семинаров и вебинаров для судей 
и  пресс-секретарей судов с  участием пресс-секрета-
рей судов областного уровня и  органов Судебного 
департамента, а также представителей научного (экс-
пертного) сообщества, повышение квалификации 
пресс-секретарей.

Важнейшее значение для информационной от-
крытости правосудия имеет обнародование (опубли-
кование) информации о  деятельности судов в  сред-
ствах массовой информации и  социальных сетях. 
Позитивный пример в  этом подает Верховный Суд 
РФ, который даже заседания Пленумов проводит 
посредством веб-конференций с размещением их за-
писей на официальном YouTube-канале Верховного 
Суда РФ [8]. Кроме того, Верховный Суд присутству-

ет и в других социальных сетях: «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», фотохостинге Flickr и RuTube, откуда 
широкая общественность оперативно получает ин-
формацию о  резонансных уголовных делах и  других 
актуальных направлениях судебной деятельности.

В начале октября 2023 г. председатель Совета су-
дей РФ В.В. Момотов предложил судьям пояснять для 
СМИ свои решения в  социальных сетях. По словам 
В.В.  Момотова, «чем прозрачнее наша работа, чем 
больше информации публикуем в открытом доступе, 
тем меньше у  общества возникает подозрений в  не-
добросовестности и несправедливости принимаемых 
решений. Судья не может публично обсуждать реше-
ния других судей, но может пояснять свои собствен-
ные. В  некоторых случаях, на мой взгляд, это могло 
бы стать позитивной практикой, так как граждане не 
обладают необходимым уровнем юридической под-
готовки, чтобы понимать основания вынесения того 
или иного решения» [9].

Мы такой подход поддерживаем, поскольку ни-
кто другой, кроме судьи, который принял судебное 
решение, вступившее в  законную силу, досконально 
не владеет всеми законными, обоснованными и спра-
ведливыми мотивами его принятия. Представляется, 
что такой подход повысит доверие общества к судеб-
ной власти.

Однако при этом судьи должны подчиняться тре-
бованиям Кодекса судейской этики, иметь в виду, что 
исходящая от них информация в социальных сетях не 
должна умалять авторитет судебной власти, ставить 
под сомнение доверие к правосудию и их личную бес-
пристрастность и независимость.

Важно при этом, что через социальные сети суды 
не только распространяют информацию, но и получа-
ют обратную связь от общества в виде комментариев 
посетителей и тысяч постоянных подписчиков. Такая 
сетевая коммуникация, а также взаимодействие судов 
и СМИ через цифровые платформы свидетельствуют 
о  реальной информационной открытости современ-
ного российского правосудия.

С учетом того, что в  России создано единое ин-
формационное пространство для судов всех уровней, 
стала менее актуальной проблема «скандализации 
правосудия», подразумевающая манипулирование 
общественным мнением в  отношении судебной вла-
сти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необо-
снованную критику, подрывающую доверие обще-
ственности к  процессу отправления правосудия. Не 
в  последнюю очередь это стало возможным вслед-
ствие повышения эффективности работы комиссий 
по взаимодействию со СМИ Совета судей РФ и таких 
же комиссий, сформированных при советах судей 
субъектов РФ.
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Таким образом, граждане и  организации, реали-
зующие свое конституционное право на информацию 
о судах и правосудии, с момента вступления их в ин-
формационно-правовые отношения с судебными ор-
ганами становятся их участниками (субъектами) [5]. 
Исходя из принципа информационной открытости 
правосудия заметим, что в данном случае речь идет не 
об участниках судебных процессов, а о каждом субъ-
екте права на информацию.

Хотя в ч. 1 ст. 120 Конституции РФ установлено, 
что «судьи независимы и подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и федеральному закону», 
общественный внешний контроль за правосудием никак 
не посягает на независимость судей, но способствует по-
вышению уровня доверия общества к судебной власти, 
поскольку, как верно отметил В.Д. Зорькин, «полномо-
чия судей непосредственно связаны с их ответственно-
стью, которая подразумевает в  первую очередь подот-
четность судейского корпуса обществу» [10].

Общественный контроль за деятельностью су-
дебной власти  — это процесс наблюдения, анализа 
и оценки действий судов и судейского сообщества со 
стороны гражданского общества в целях обеспечения 
прозрачности, легитимности и  эффективности судеб-
ной защиты прав и законных интересов граждан. При-
чем в  данном случае идет речь «не о  вмешательстве 
в осуществление правосудия, а о контроле за соблюде-
нием прав граждан на доступ к правосудию» [11].

Для контроля за публичной властью необходима 
открытость информации о ее деятельности. Поэтому 
к одной из основных задач общественного контроля 
относится контроль за соблюдением открытости ин-
формации о деятельности публичной власти. В связи 
с  этим уместно напомнить, что основополагающим 
принципом организации публичной власти является 
гласность, которая обеспечивается открытостью ин-
формации о  ее деятельности. Проблему открытости 
публичной власти необходимо рассматривать исходя 
из постулата, что обеспечение открытости информа-
ции  — это прежде всего вопрос доверия общества 
и его граждан к органам власти. Очевидно, что откры-
тость органов публичной власти позволяет ей созда-
вать среду открытого диалога с гражданами и таким 
образом обеспечивать высокий уровень доверия 
со стороны граждан, привлекая широкое внимание 
к вопросам государственного управления и вовлекая 
граждан в  совместный поиск решения проблем. По-
этому обеспечение открытости информации о  дея-
тельности публичной власти является одной из самых 
важных сфер общественного контроля.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 14.03.2002 
№ 30-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2023), десять членов коллегии — 
представители общественности — назначаются Со-
ветом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Представители общественности 
также входят в  состав квалификационных коллегий 
судей субъектов РФ [12]. В силу этого обстоятельства 
представители общественности реально участвуют 
в формировании судейского корпуса, присвоении им 
квалификационных классов, а также в решении вопро-
сов о дисциплинарной ответственности судей и т.п.

Кроме того, согласно п.  6.1 ст.  27 Положения 
о  порядке работы квалификационных коллегий су-
дей в целях обеспечения участия представителей об-
щественности в работе комиссий по проверке жалоб 
или сообщений, содержащих сведения о совершении 
судьей дисциплинарного проступка, квалификацион-
ная коллегия судей раз в четыре года утверждает соот-
ветствующий список представителей общественно-
сти для участия в работе комиссий по проверке жалоб 
или сообщений, содержащих сведения о совершении 
судьей дисциплинарного проступка. Представите-
ли общественности для участия в  работе комиссий 
выдвигаются коллективами научных организаций, 
образовательных учреждений высшего образования, 
общественных организаций [13].

По сути, участие представителей общественности 
в  работе квалификационных коллегий судей и  в  ра-
боте комиссий по проверке жалоб или сообщений, 
содержащих сведения о  совершении судьей дисци-
плинарного проступка, вполне можно рассматривать 
в  качестве разновидности общественного контроля 
за формированием судейского корпуса, а  также как 
дополнительное средство обеспечения открытости 
судебной информации.

В заключение отмечу, что расширение форм об-
щественного контроля за правосудием и  форм циф-
ровой информационной открытости судебной вла-
сти  — залог дальнейшего роста доверия населения 
к российским судам и судьям.

СПИСОК ИС ТОЧНИКОВ

1. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: 
в 2-х томах. Т. 1. СПб, 1996. С. 98.

2. Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

3. Доступ к информации в Российской Федерации / 
Под ред. И.Ю. Павлова. СПб.: Институт развития 
свободы информации, 2011. С. 17.

4. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) «Об обеспечении доступа к инфор-



29

WORKS ON INTELLECTUAL PROPERT Y  V o l .  49 #2 2024

INFORMATION. STATE.  HUMAN RIGHTS

мации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Информационное право: учебник для вузов / 
М.А. Федотов [и др.]; под редакцией М.А. Федотова. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. С. 83.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судо-
производства и о доступе к информации о деятельно-
сти судов» // Российская газета № 292 от 19.12.2012.

7. Потапенко С.В. Информационная открытость и глас-
ность уголовного судопроизводства // Юридический 
вестник Кубанского государственного университета. 
2022. № 1. С. 69–75. DOI 10.31429/20785836-14-
1-69-75. — EDN ADZGSI.

8. Официальный YouTube канал Верховного Суда 
Российской Федерации. Заседание Пленума 
Верховного Суда РФ 29 июня 2021 г. посредством 
веб-конференции // YouTube. — URL: https://www.
youtube.com/watch?v=-p-EQ6rz_wg (дата обраще-
ния: 12.01.2021).

9. Готовятся правила поведения судей в социальных 
сетях. — URL: https://rg.ru/2023/10/18/lishnego-
ne-lajknut.html?ysclid=lpe9d75qhu246502023

10. Зорькин В.Д. Письмо Совету судей по поводу 
проведения экспертизы резонансных уголовных 
дел // URL: https://rg.ru/2011/02/15/zorkin-poln.
html?ysclid=lpe4kipi89286000310

11. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс».

12. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ № Об 
органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // 
СПС «КонсультантПлюс».

13. Положение о порядке работы квалификацион-
ных коллегий судей (утв. Высшей квалификаци-
онной коллегией судей РФ 22.03.2007) (ред. от 
21.09.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

REFERENCES 

1. Fojnickij I.Y. Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva: v 2-h t. 
T. 1. SPb, 1996. S. 98.

2. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym 
golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, 
odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 
01.07.2020) // SPS “Konsul’tantPlyus”.

3. Dostup k informacii v Rossijskoj Federacii / Pod red. 
I.Yu. Pavlova. SPb.: Institut razvitiya Svobody Informacii, 
2011. S. 17.

4. Federal’nyj zakon ot 22.12.2008 Nо 262-FZ (red. ot 
08.12.2020) “Ob obespechenii dostupa k informacii 

o deyatel’nosti sudov v Rossijskoj Federacii” // 
SPS “Konsul’tantPlyus”.

5. Informacionnoe pravo : uchebnik dlya vuzov / 
M.A. Fedotov [i dr.]; pod redakciej M.A. Fedotova. 
2-e izd., pererab. i dop. M.: Yurajt, 2023. S. 83.

6. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF 
ot 13.12.2012 No 35 “Ob otkrytosti i glasnosti 
sudoproizvodstva i o dostupe k informacii o deyatel’nosti 
sudov” // Rossijskaya gazeta No 292 ot 19.12.2012.

7. Potapenko S.V. Informacionnaya otkrytost’ i glasnost’ 
ugolovnogo sudoproizvodstva // Yuridicheskij vestnik 
Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. 
No 1. S. 69–75. DOI 10.31429/20785836-14-1-69-
75. — EDN ADZGSI.

8. Oficial’nyj YouTube kanal Verhovnogo Suda Rossijskoj 
Federacii. Zasedanie Plenuma Verhovnogo Suda RF 
29 iyunya 2021 g. posredstvom veb-konferencii // 
YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=-
p-EQ6rz_wg (data obrashcheniya: 12.01.2021).

9. Gotovyatsya pravila povedeniya sudej v social’nyh 
setyah. — URL: https://rg.ru/2023/10/18/lishnego-
ne-lajknut.html?ysclid=lpe9d75qhu246502023

10. Zor’kin V.D. Pis’mo Sovetu sudej po povodu 
provedeniya ekspertizy rezonansnyh ugolovnyh 
del. — URL: https://rg.ru/2011/02/15/zorkin-poln.
html?ysclid=lpe4kipi89286000310

11. Federal’nyj zakon ot 21.07.2014 No 212-FZ (red. ot 
27.12.2018) “Ob osnovah obshchestvennogo kontrolya 
v Rossijskoj Federacii” // SPS “Konsul’tantPlyus”.

12. Federal’nyj zakon ot 14.03.2002 No 30-FZ “Ob 
organah sudejskogo soobshchestva v Rossijskoj 
Federacii” (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2023) // 
SPS “Konsul’tantPlyus”.

13. Polozhenie o poryadke raboty kvalifikacionnyh 
kollegij sudej” (utv. Vysshej kvalifikacionnoj kollegiej 
sudej RF 22.03.2007) (red. ot 21.09.2022) // SPS 
“Konsul’tantPlyus”.



30 ИНФОРМАЦИЯ.  ГОСУДАРСТВО. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Научная статья
УДК 347.73, 336.74
DOI: 10.17323/tis.2024.21710

Original article

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА: ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ

DIGITAL CURRENCY: RUSSIAN AND CHINESE EXPERIENCE
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Аннотация. Стремительное развитие новых технологий, 
таких как большие данные, блокчейн и искусственный 
интеллект, вывело цифровую экономику на авансцену 
истории, что потребовало умения адаптироваться, идти 
в ногу со временем и совершенствовать правое регули-
рование.
В 2023 г. в Российской Федерации были сделаны 
важные шаги на пути к внедрению цифрового рубля. 
В частности, впервые было проведено тестирование 
операций с цифровым рублем при участии реальных 
клиентов, а Государственная дума приняла ряд важных 
нормативных правовых актов, которые вносят поправки 
в действующее законодательство и регулируют введе-
ние цифрового рубля на территории России.
Однако стремительное развитие цифровой валюты 
происходит не только в России, многие страны озадаче-
ны разработкой и внедрением новой формы денежных 
средств, которая одновременно повысит прозрачность 
и надежность проводимых операций, а также будет 
способствовать повышению стабильности национальной 
валюты.
В данной статье рассмотрены особенности правового 
регулирования и проведения операций с цифровой 
валютой на примере опыта Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики.
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Abstract. The rapid development of new technologies, 
such as big data, blockchain, and artificial intelligence, 
has propelled the digital economy to the forefront of history, 
necessitating the ability to adapt, keep up with the times, 
and improve legal regulations.
In 2023, the Russian Federation took significant steps 
towards the introduction of the digital ruble. Specifically, 
transactions with the digital ruble were tested for the first 
time with the participation of real customers, and the State 
Duma adopted several important legal acts that amend 
the current legislation and regulate the introduction of 
the digital ruble in Russia.
However, the swift evolution of digital currencies is not 
exclusive to Russia, many countries are grappling with 
the development and implementation of a new form 
of money. This form aims to simultaneously enhance 
the transparency and reliability of transactions while 
contributing to the stability of the national currency.
In this article, we propose to examine the features  
of legal regulation and the conduct of transactions 
with digital currency, using the experiences of both 
the Russian Federation and the People’s Republic of 
China as examples.
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Back in 2017, the Government of the Russian Feder-
ation announced the development of proposals for the 
technological implementation of the issuance of a na-
tional cryptocurrency [1]. Russia’s interest in developing 
a digital currency at that time was driven by the desire 
to enhance the security of the national payment system, 
amid sanctions, the intention to reduce reliance on the 
dollar in international settlements and the effort to com-
bat the shadow economy.

The next significant step towards the establishment 
of a national digital currency occurred with the release of 
a report for public consultations by the Central Bank of 
the Russian Federation in October 2020 [2]. Consider-
ing the responses received during public discussions, by 
spring 2021, the Central Bank had formulated the Digi-
tal Ruble Concept (hereinafter also referred to as the Con-
cept). This document outlined the issuance model, key 
design elements, and the primary stages of implementing 
the national digital currency [3].

Both the report and the Concept stressed that the 
digital ruble is not a cryptocurrency, as its issuance will 
be centrally managed by the Bank of Russia, serving as 
the guarantor of settlement security.

During the same year, the Central Bank introduced 
the establishment of a platform for testing digital cur-
rency transactions. Testing commenced in the winter 
of 2022, with the participation of 12 banks. Following 
successful test transactions, representatives from the 
Central Bank announced the initiation of pilot projects 
in August 2023, involving the use of the digital ruble in 
transactions with real customers.

In conjunction with the testing of the digital ruble 
platform, the regulatory framework for the integration of 
the digital ruble into the national payment system was 
developed and enhanced.

Therefore, in July 2023, the President of Russia 
signed the Federal Law amending the Civil Code of the 
Russian Federation, officially recognizing the digital ru-
ble as an object of civil rights [4]. On the same day, the 
Federal Law “On Amendments to Certain Legislative 
Acts of the Russian Federation” was enacted, granting 
customs authorities the authority to collect customs pay-
ments, special duties, anti-dumping and countervailing 
duties, interest, and penalties in digital rubles from the 
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payer’s account starting from January` 1, 2025 [5]. Sim-
ilar adjustments, mutatis mutandis, were made to the tax 
legislation under Federal Law №610-FZ dated Decem-
ber 19, 2023, titled “On Amendments to Parts One and 
Two of the Tax Code of the Russian Federation and Cer-
tain Legislative Acts of the Russian Federation on Taxes 
and Fees” [6].

Furthermore, in October 2023, the Central Bank re-
leased a draft directive with the aim of making the digital 
ruble accessible and appealing not only to Russian but 
also to foreign banks.

At the international level, Russia is not the sole coun-
try interested in bolstering the stability of its national pay-
ment system by leveraging advancements in the digital 
economy. An increasing number of central banks world-
wide are embarking on projects to develop their own digi-
tal currencies. According to 2019 statistics, approximately 
80% of the world’s largest countries had either conducted 
or were researching digital currency implementation [7]. 
A study by the Bank for International Settlements in 2021 
revealed that 86% of countries representing 72% of the 
world’s population and 91% of global GDP were exploring 
the possibility of a national digital currency [8]. By 2022 
this figure had risen to 93% [9].

Despite the growing interest in digital currency de-
velopment among nations, studies conducted in 2021 
and 2022 indicate that the question of whether central 
banks possess the authority to issue such currencies re-
mains unresolved. Approximately a quarter of central 
banks still lack the authority to issue digital currency and 
about 40% are uncertain due to the unclear legal regula-
tory landscape. However, a 2022 report by the Bank for 
International Settlements highlighted that around 8% of 
jurisdictions are actively improving their legislation to 
align with the evolving digital landscape.

China has been at the forefront of digital curren-
cy adoption, taking early steps that position it ahead of 
many other market participants. According to the state-
ment from the People’s Bank of China (中国人民银
行), the development and research into creating a na-
tional digital currency commenced as early as 2014. The 
impetus for scientific exploration in this field stemmed 
from a shift in the priorities of the People’s Republic of 
China (hereinafter referred to as the PRC) from high-
speed to high-quality development, where digital tech-
nologies and innovations emerged as crucial drivers 
of growth. Furthermore, the aspiration to astonish the 
world and establish an economy independent of the 
dollar and sanctions led to the establishment of the Dig-
ital Currency Research Institute (数字货币研究所) 
in 2016. This institute developed a model for the digital 
yuan, grounded in the principles of a two-tier system and 
managed anonymity.

The Covid-19 coronavirus pandemic played a signif-
icant role in bolstering not only the Chinese but also the 
global trend towards the creation of digital currency. This 
trend was fueled by a substantial increase in the demand 
for e-commerce and e-financial services. Consequently, 
starting in the winter of 2019, China initiated the grad-
ual introduction of the digital yuan (e-CNY) into the 
payment system of the People’s Republic of China. This 
endeavor was spearheaded by the National Bank of Chi-
na with approval from the State Council, and involved 
the collaboration of major commercial banks such as the 
Bank of China, China Construction Bank, Industrial and 
Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, 
as well as leading Chinese mobile operators, including 
China Mobile, China Unicom, and China Telecom [11].

In the spring of 2020, the governor of the People’s 
Bank of China, Yi Gang (易纲), announced the com-
mencement of pilot tests for the digital yuan in several 
Chinese cities, namely Shenzhen, Suzhou, Xiong’an, 
and Chengdu. In these locations, local governments 
distributed digital yuan through lotteries. Subsequent-
ly, the testing of digital yuan operations expanded to 
include Shanghai, Hainan, Changsha, Xi’an, Qingdao, 
and Dalian. Additionally, the Winter Olympic Stadium 
in Beijing, where the 2022 Olympic Games were held, 
joined the testing initiative [12]. Consequently, during 
the Olympic Games, there were over 30 million down-
loads of a digital wallet to mobile phones for the purpose 
of paying for various tourist services, including transport, 
food, accommodation, etc.

In line with the Fourteenth Five-Year Plan for the 
Development of Informatization in China (2021-2025), 
the digital yuan is currently in the pilot project phase and 
is operational in only 11 regions of the country [13]. Nev-
ertheless, as reported by the People’s Bank of China, by the 
end of 2021, over 260 million digital wallets had already 
been activated, facilitating a total transaction volume of ap-
proximately 87.6 billion yuan (equivalent to around $13.8 
billion) [14]. Subsequently, by 2023, this figure escalated to 
1.8 trillion yuan (approximately $252 billion) [15].

To date, the digital yuan is undergoing tests in more 
than 8 million retail outlets for various purposes such as 
retail transactions, payments at catering establishments, 
usage in public transport, and settling government ser-
vices (e.g., utilities) [16].

In 2020, a representative from the Bank of China 
expressed the viewpoint that a regulated token could po-
tentially replace physical cash. However, the success of 
the digital yuan’s ascendancy as the primary method of 
payment will hinge on factors such as the efficiency and 
transaction cost differentials compared to traditional 
methods, as well as the general perception of the digital 
yuan among the populace [17].
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To enhance trust and acceptance of the digital yuan 
among the Chinese population, the government has opt-
ed for a gradual introduction of the digital currency. In 
the initial phases, the e-CNY will coexist alongside tradi-
tional forms of payment. As citizens become accustomed 
to this alternative form of currency, China intends to 
complete the transition to a cashless payment system, ul-
timately phasing out physical cash. The rationale behind 
this gradual approach is to prevent the shock and appre-
hension that an abrupt introduction of the digital yuan 
might induce, given concerns about heightened transac-
tion transparency, which could lead to resistance among 
participants in the financial system [18].

The transition period and the gradual acclimatisation 
of the population to digital wallet transactions began in 
China even before the introduction of the new currency. 
This was evident when all payments in the country start-
ed being processed through the Alipay and WeChat pay-
ment systems. Concurrently, China phased out payment 
by bank cards, which are currently accepted primarily 
in major shopping centers and not universally across all 
settlements in the country. While cash payments are still 
feasible, they often come with inconveniences, such as 
the challenge of obtaining change from public transport 
drivers or supermarket cashiers. In essence, the Chinese 
populace typically conducts retail and online purchases, 
pays for government services and public transport, trans-
fers funds to relatives, and purchases tickets for cultural 
events using their mobile phones and QR-codes.

When delving into the technological aspect of digital 
currency transactions, the Chinese digital yuan currently 
operates under a two-tier issuance and settlement model, 
specifically characterized as an intermediary digital cur-
rency system [10, 19]. At the upper tier of this model, 
the People’s Bank of China assumes the role of issuing 
digital yuan to authorized operators and functions as the 
regulatory body overseeing the entire digital payment 
ecosystem. The second tier can be further divided into 
two sub-levels: the first sub-layer involves authorized op-
erators, predominantly state-owned banks, responsible 
for facilitating the opening of digital wallets, while the 
second sub-layer encompasses system operators, such 
as commercial banks and other financial institutions, en-
gaging directly with customers and providing them with 
funds [20].

Within this system, the digital currency represents 
a direct monetary claim to the central bank, exclusively 
conducting transactions with the balance sheets of au-
thorized financial intermediaries and not directly admin-
istering retail transactions with end customers.

This model presents the advantage of enabling the 
Chinese government to smoothly transition to a new 
payment procedure without significantly altering the ex-

isting financial system dynamics and the interaction be-
tween the central bank and commercial banks. Further-
more, the model facilitates risk distribution between the 
People’s Bank of China and the system operators.

Regarding the Russian experience in introducing 
digital currency, the Central Bank of Russia opted for a 
two-tier model, akin to the People’s Bank of China, but 
with a preference for a hybrid digital currency over an 
indirect one. The rationale behind this choice lies in the 
prominent role of the Bank of Russia and the intention 
to safeguard second-tier financial institutions, including 
commercial banks and non-bank credit institutions. In 
this hybrid model, the Central Bank issues digital rubles, 
conducts transactions on the digital ruble platform, and 
opens digital wallets for financial institutions and the 
Federal Treasury. These entities, in turn, attract cus-
tomers and provide payment services. While this mod-
el enhances the Central Bank’s control over monetary 
transactions, it concurrently raises technological risks, 
given that the Central Bank’s platform is used not only 
for emission but also for transactions involving the dig-
ital ruble [12].

Despite all before mentioned risks, a digital curren-
cy-based payment system offers a significantly height-
ened level of security and lower transaction costs com-
pared to existing models. Unlike the Chinese model, the 
Russian digital ruble platform does not support payment 
anonymity. Personal payer data and transfer details re-
main confidential and encrypted from external users and 
third parties. However, authorised bodies and financial 
organisations have access to this information, actively 
monitoring transactions and implementing procedures 
to combat money laundering and terrorist financing.

In essence, the adoption of digital currency facili-
tates increased transparency and transaction control. 
Transactions are exclusively feasible on the digital ruble 
platform, ensuring the confidentiality of personal data 
while enhancing their protection. Concerning data se-
curity, it is crucial to highlight that access to the digital 
ruble platform is safeguarded through cryptographic en-
cryption, accessible only with access keys certified by the 
Federal Security Service.

Although, the incorporation of advanced technolo-
gies and the restructuring of the interaction framework 
between authorised bodies and financial organisations, 
the new payment system not only avoids an increase in 
the cost of monetary settlements but also lowers transac-
tion costs. For instance, the utilisation of digital currency 
in international settlements will streamline the circula-
tion period and decrease overall costs associated with 
servicing cross-border payments. Additionally, the inte-
gration of a smart-contract system will ensure the com-
plete automation of settlements between the customer/
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buyer and the contractor/seller, eliminating the need for 
contractual structures such as escrow accounts and safe 
deposit boxes.

Moreover, it appears that the cost can be influenced 
by adjusting of transaction rates with the digital ruble, 
either increasing or decreasing. In our view, this mecha-
nism can be implemented in Russia similarly to the Peo-
ple’s Bank of China, which does not impose charges on 
financial institutions for organising the circulation of dig-
ital yuan. In turn, financial institutions do not apply any 
commission for transactions using digital yuan.

To allow Russian users and the financial sector suffi-
cient time to adapt to the introduction of a new payment 
instrument, the Bank of Russia, following the approach 
of the People’s Bank of China, plans to implement the 
digital ruble gradually and in a controlled manner. This 
approach aims to minimise the outflow of liquidity re-
sulting from the transition to digital money. According 
to the mega-regulator and numerous scholars, the effec-
tive use of limit mechanisms, such as imposing time re-
strictions on transaction amounts, along with an increase 
in mandatory insurance of bank deposits or adjustments 
in interest rates, can mitigate most risks associated with 
the transition.

Despite the differing emission models and legal reg-
ulations for digital currency in Russia and China, both 
countries encounter similar challenges and tasks neces-
sitating legislative revisions. One pressing issue requiring 
further examination is the definition of central bank dig-
ital currency — is it a cryptocurrency, a form of physical 
cash/non-cash money, or a novel means of payment?

For instance, the Chinese government positions the 
digital yuan as a digital version of fiat currency issued by 
the People’s Bank of China, managed by an authorised 
operator, and holding the status of legal tender. Despite 
its hybrid nature, based on a set of technologies, the Peo-
ple’s Bank of China often characterises the digital yuan 
as an electronic form of cash without categorising it as an 
independent form of money [10].

Furthermore, the absence of a unified approach to 
the nature of the digital yuan results in a lack of align-
ment with certain branches of legislation. This discrepan-
cy is particularly evident in criminal law, where challeng-
es arise due to the emergence of fake digital wallets in 
the Chinese market despite the relatively short period of 
pilot project implementation, necessitating appropriate 
responsibility for the creation of such fake wallets [21].

However, within the realm of criminal law, current 
interpretations of the digital yuan hinder its classifica-
tion as a currency. This complicates the prosecution 
under “currency” articles for counterfeiting digital yuan. 
The challenge lies in the fact that one crucial criterion 
for determining elements of crimes involves assessing 

the degree of processing of genuine banknotes and the 
loss of monetary homogeneity. For instance, in the case 
of physical cash, distinguishing counterfeit from genu-
ine currency involves a simple physical comparison. In 
contrast, with digital currencies, the evaluation requires 
determining whether the source code of the authentic 
token is preserved within the counterfeit digital yuan — 
a task that often proves to be highly challenging [22].

Additionally, the definition of national currency 
inherently implies legal tender status across the entire 
country. However, the digital yuan, at present, is only 
accepted for payment in specific pilot regions, compli-
cating its equivalence with existing forms of money [22].

Furthermore, doctrinal debates persist regarding 
the classification of digital yuan fraud. There is ongoing 
disagreement on whether it should be categorized as un-
authorized access to the People’s Bank of China system 
or to the system of a commercial bank affiliated with the 
platform [23], as well as whether it involves the forgery 
of a part of the digital code or the entire code [24].

Collectively, these issues underscore the impera-
tive to refine and specify the legal framework governing 
transactions involving the digital yuan. Similar challeng-
es stemming from insufficient legal regulation of digital 
currency are evident in Russian legislation.

Specifically, there appears to be ambiguity surround-
ing the interpretation of the term “digital ruble.” Articles 
128 and 140 of the Civil Code of the Russian Federation 
employ language such as “non-cash money, including dig-
ital rubles,” and “non-cash payments, including payments 
in digital rubles.” These phrases suggest that the digital ru-
ble is construed as a subtype of non-cash money.

Simultaneously, as per the current version of the 
Federal Law “On Digital Financial Assets, Digital Cur-
rency, and on Amendments to Certain Legislative Acts of 
the Russian Federation” [25] and considering the amend-
ments set to take effect in 2024, “digital currency is a set of 
electronic data (digital code or designation) [...], which is 
offered and (or) can be accepted as a means of payment, 
and is not the currency of the Russian Federation”.

Furthermore, aligning with the Digital Ruble Concept 
developed by the Central Bank [3], and the current infor-
mation available on the Bank of Russia’s website, the dig-
ital ruble is positioned as the third form of money, coex-
isting alongside physical cash and non-cash options [26]. 
This perspective is echoed in the doctrinal view that the 
digital ruble represents “a new form of fiat money” [12].

Determination of the precise nature of the digital ru-
ble and the legislative consolidation of its definition hold 
significance for future legislative endeavors, especially 
when amending existing legislation. For instance, if the 
digital ruble is considered a subtype of non-cash mon-
ey, extensive and cumbersome modifications to various 
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branches of legislation, including tax, customs, and civil 
laws, may be avoided. This is because referencing a non-
cash form of money would inherently encompass trans-
actions involving digital rubles.

However, if the introduction of the digital ruble con-
stitutes the introduction of a new form of currency into 
circulation, then amendments to the existing legislation 
become imperative. Furthermore, if the digital ruble 
shares common features with non-cash funds but is fun-
damentally different, the current wording of Articles 128 
and 140 of the Civil Code may lack precision and thus 
warrant modification.

Various scholars and international organizations 
present diverse approaches to understanding central 
bank-issued digital currencies. At the Official Monetary 
and Financial Institutions Forum a digital currency was 
defined as an asset issued by a central bank for facilitating 
payments and settlements in both retail and wholesale 
transactions. Within this context, “retail” digital curren-
cy signifies a digital representation of cash usable in set-
tlements between individuals and organizations, while 
“wholesale” digital currencies are exclusive to authorized 
participants for conducting interbank transactions [27].

Professor Ulrich Bindsiel from the European Cen-
tral Bank characterizes digital currency in his work as 
electronically circulating money accessible to a broad 
range of users [28].

According to an approach outlined by the Bank for 
International Settlements in 2018, a digital currency is 
defined as a novel form of central bank currency that 
distinguishes itself from the required reserves and settle-
ment balances held by commercial banks at the central 
bank [30]. Subsequent revisions refined the definition to 
“a digital payment instrument denominated in a national 
unit of account, which is a direct obligation of the central 
bank” [31]. A parallel definition is found in the work of 
Codruta Boar  & Andreas Wehrli, where they describe 
digital means of payment as “digital money issued by a 
central bank, denominated in a national unit of account, 
in the form of a central bank obligation” [32].

Russian experts in the field also present varying opin-
ions. Some researchers suggest interpreting electronic 
money as “a type of non-cash money, which, from a legal 
perspective, constitutes rights or obligations (claims)” 
[33]. Simultaneously, another perspective posits that 
digital currency represents a novel form of fiat money, 
functioning as an electronic obligation of the central 
bank, denominated in the national unit of account, and 
serving as a medium of payment and savings [12].

We endorse this perspective and assert that digital 
currency should not be likened to any existing forms of 
money. It possesses distinctive features that categorise it as 
a unique, innovative type of means of payment, notwith-

standing common attributes that make digital currency 
settlements akin to both cash and non-cash payments.

Digital currency encompasses all the functions and 
attributes inherent in money — it serves as a means of 
payment, a measure of value, a medium of circulation, 
and a store of value. Analogous to established forms of 
money, digital money constitutes a commitment from 
the central bank to anyone holding a digital wallet.

Nevertheless, this novel form of money diverges 
significantly from existing ones. It amalgamates features 
of both physical cash and non-cash money: on the one 
hand, it is universally applicable throughout the coun-
try, and transactions are feasible without internet access, 
akin to cash. On the other hand, transactions using this 
new form of money are possible remotely, utilizing a 
mobile device or terminal, thereby aligning more closely 
with non-cash transactions.

At the same time, unlike non-cash funds, which are 
an entry in the owner’s bank account, digital currency is 
a unique digital code (token).

However, we consider it necessary to note that de-
spite the use of distributed ledger technology, which is 
similar to the technologies used in the creation of cryp-
tocurrencies, central bank digital currencies differ from 
stablecoins due to the embodiment in digital currency of 
a monetary obligation of the issuing central bank, which 
is not contained in any of the cryptocurrencies [34].

Considering the aforementioned arguments, we be-
lieve it is more pragmatic to shape domestic legislation 
on digital currency in alignment with the direction advo-
cated by the Central Bank, specifically, by regulating the 
digital ruble as a noval, distinct form of money.

In light of this, we recommend amending the exist-
ing legislation and revising Articles  128 and 140 of the 
Civil Code as follows:

ARTICLE 128. OBJECTS OF CIVIL RIGHTS

To the objects of civil rights are referred items (includ-
ing cash money and certificated securities), as well as the 
other property, inter alia property rights (including non-
cash money, digital currency, non-certificated securities, 
digital rights); deliverables of work and services; protect-
ed results of intellectual activity and the means for indi-
vidualisation that are equated to them (the intellectual 
property); intangible benefits.

In Russian: Статья  128. Объекты гражданских 
прав

К объектам гражданских прав относятся вещи 
(включая наличные деньги и документарные ценные бу-
маги), иное имущество, в  том числе имущественные 
права (включая безналичные денежные средства, цифро-
вые рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 
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права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (интеллекту-
альная собственность); нематериальные блага.

PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 140. THE MONEY  
(HARD CURRENCY)

The ruble shall be the legal means of payment, which 
shall be accepted by its face value on the entire territory 
of the Russian Federation.

The payments on the territory of the Russian Feder-
ation shall be effected both in physical cash, non-cashless 
money and digital currency.

In Russian: Пункт 1 статьи 140. Деньги (валюта)
Рубль является законным платежным средством, 

обязательным к приему по нарицательной стоимости 
на всей территории Российской Федерации.

Платежи на территории Российской Федерации 
осуществляются путем наличных и безналичных расче-
тов, а также расчетов цифровыми рублями.

In conclusion, it is noteworthy that the development 
and issuance of a national digital currency remain a per-
tinent topic for numerous countries worldwide. Despite 
the steps made by Russia in 2023 towards implementing 
the digital ruble, aspects such as its place in the financial 
landscape, legal regulation, functional characteristics, and 
payment mechanisms still require further refinement.

To achieve this objective, we advocate considering in-
ternational experiences in digital currency adoption with 
China emerging as a notable partner. China has been at 
the forefront, initiating research and pilot projects in the 
realm of digital payment instruments. After extensive sci-
entific development, China successfully tested the digital 
yuan across a huge territory, encompassing ethnic, cultur-
al, and economic diversity within the population.

These contextual conditions are also characteristic of 
Russia, thus rendering cooperation in the introduction of 
national central bank currencies particularly promising 
amid the growing political and economic ties between 
Russia and China.

In light of this, we have conducted an analysis of the 
current legal regulations pertaining to digital currency in 
both the Russian Federation and the People’s Republic 
of China. Building upon this analysis, our paper formu-
lates proposals for amending domestic legislation in this 
evolving field.
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Abstract. This scientific research provides an extensive 
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were discovered, and the need for further improvement 
of legislation for effective regulation of this sector was 
emphasized.
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В эпоху стремительных технологических преобра-
зований и  динамичного развития информационного 
общества аудиовизуальные сервисы становятся клю-
чевым элементом культурного ландшафта и средства 
коммуникации. В контексте данного процесса вопро-
сы правового регулирования выходят на передний 
план. Предпринимаемые законодательные шаги не 
только формируют рамки для функционирования от-
расли, но и влияют на свободу творчества и самовыра-
жения в цифровой среде.

Аудиовизуальные сервисы, представляющие собой 
интеграцию традиционных медиаформатов, в  част-
ности телевидения и  интернета, в  области потре-
бления медиаконтента вносят существенный вклад 
в трансформацию практик потребления информации 
и структурные изменения на рынке. Несмотря на то 
что подобные сервисы в общем понимании не соот-
ветствуют термину «новые медиа», данное явление 
влияет на образ жизни пользователей и создает новые 
динамики в медиапроизводстве.

Стоит сказать, что ряд особенностей новых медиа 
соотносятся с аудиовизуальными сервисами: «мгно-
венность и  глобальность распространения инфор-
мации, миниатюризация носителей, оцифровывание 
и увеличение объемов общедоступных данных, утра-
та приватности в сети и сокращение границ частной 
жизни, совершенствование технологий манипулиро-
вания новостями благодаря доступности технологи-
ческих инструментов, визуальное становится доми-
нирующим» [16].

Так, факторами, которые определили стреми-
тельный рост рынка онлайн-кинотеатров в сравнении 
с предшествующими годами, могут являться:

1) продвижение цифровых экосистем в стране 
и расширение абонентской базы мультисервис-
ных подписок, предоставляющих доступ к не-
скольким онлайн-кинотеатрам;

2) значительное увеличение инвестиций в произ-
водство оригинального контента для онлайн-ки-
нотеатров привело к расширению ассортимента 
и повышению конкурентоспособности этого 
сегмента рынка;

3) пандемия COVID-19 оказала существенное воз-
действие на деятельность традиционных киноте-
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атров, вызвав ограничения в заполняемости залов 
и необходимость соблюдения санитарно-эпидемио-
логических мер, что поспособствовало увеличению 
интереса пользователей к просмотру контента 
в домашних условиях и как следствие стимулирова-
ло рост числа онлайн-кинотеатров [4].
В условиях растущей популярности аудиовизу-

альных сервисов возникают неотложные вопросы, 
касающиеся их юридического аспекта. Тенденция 
призывает к более глубокому пониманию правового 
регулирования данной сферы, анализу его соответ-
ствия современным вызовам и  эффективной защите 
интересов всех сторон в  процессе взаимодействия 
с аудиовизуальными сервисами.

Федеральный закон №  97-ФЗ от 5 мая 2014  г. 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон “Об 
информации, информационных технологиях и  о  за-
щите информации” и  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядо-
чения обмена информацией с  использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей» (так 
называемый Закон о  блогерах) представляет собой 
важный этап в становлении правового регулирования 
контента в онлайн-пространстве, предоставляя базо-
вую законодательную основу для деятельности новых 
медиа. Так, вводится определение термина «блогер», 
который рассматривается как владелец веб-сайта или 
страницы в сети Интернет с общедоступной инфор-
мацией, при этом ежедневное количество пользовате-
лей превышает три тысячи.

Анализируя ряд других обязанностей, предусмо-
тренных данным законом, можно выделить следую-
щие аспекты: 

1) предусмотрены обязанность проверки досто-
верности размещаемой общедоступной инфор-
мации до ее публикации, а также немедленное 
удаление недостоверной информации;

2) запрещено размещение информации о личной, 
частной жизни гражданина с нарушением граж-
данского законодательства;

3) обязанность соблюдения запретов и различных 
ограничений, связанных с проведением выборов 
или референдума;

4) обязанность соблюдения требований законо-
дательства РФ, регулирующего порядок распро-
странения массовой информации.
Регулирование информационной среды закре-

плено в законодательстве через три основных направ-
ления. Во-первых, проводится анализ соответствия 
содержания информации определенным стандартам. 
Во-вторых, осуществляется контроль, направленный 
на предотвращение распространения непроверенной 
информации или умышленных искажений. В-третьих, 

предпринимаются меры по противодействию рас-
пространению информации из анонимных источни-
ков [7].

Отмечу, что «Закон о блогерах» оставался огра-
ниченным рядом факторов. Например, технологиче-
ские изменения и появление новых форматов контен-
та приводили к трудностям в применении устаревших 
норм закона, особенно при условии размытости не-
которых формулировок. Динамичная природа рынка 
с  появлением новых участников и  эволюцией стра-
тегий существования также влияет на применение 
законодательства, что снижает его эффективность 
в современных условиях. В свою очередь, реализация 
данного закона существенно повлияла на динамику 
рынка новых медиа, устанавливая новые стандарты 
и условия для конкуренции.

В  продолжение тенденции регулирования 
в  2016  г. был предложен законопроект №  37671-7 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон “Об 
информации, информационных технологиях и  о  за-
щите информации” и  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в  части регулирова-
ния деятельности аудиовизуальных сервисов в  сети 
Интернет), привнесший изменения в сферу аудиови-
зуальных сервисов. Указанные в законопроекте цели 
свидетельствуют о  комплексном подходе к  регули-
рованию аудиовизуальных сервисов. Основной мо-
тивацией является стимулирование отечественного 
контента, что видится важным элементом националь-
ной культурной и  информационной самобытности. 
Дополнительно выделяется стремление к  созданию 
конкурентного рынка, способствующего разнообра-
зию и  повышению качества предоставляемых услуг, 
а также противодействию монополии для устойчиво-
го развития отрасли [11].

По мнению тогдашнего председателя комитета 
Государственной думы по информационной поли-
тике Леонида Левина, «законопроект — это первый 
шаг в  данном направлении, он должен восполнить 
имеющиеся пробелы в  правовом поле». Впрочем, 
Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации 
«Интернет-видео», напротив, критически высказал-
ся о законодательных нововведениях. По его словам, 
принятие законопроекта приведет к  «забюрокрачи-
ванию ведения бизнеса» и  ухудшению финансового 
положения на рынке [5].

Можно сделать вывод, что предложения по право-
вому регулированию аудиовизуальных сервисов стали 
вызывать неоднозначные реакции, что подчеркивало 
сложность балансирования между защитой авторских 
прав, стимулированием индустрии и  обеспечением 
свободы доступа к  контенту. Однако проект закона 
представлял собой сущностный шаг в совершенство-
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вании правового регулирования данной сферы. В нем 
предлагались четкие дефиниции и  обязанности для 
аудиовизуальных сервисов, устанавливались процеду-
ры регистрации и лицензирования, а также ограничи-
валась реклама в  целях обеспечения баланса интере-
сов и  защиты прав потребителей. Особое внимание 
уделялось защите несовершеннолетних, а  также ме-
рам ответственности за нарушения законодательства. 
В целом, предложенные изменения были направлены 
на создание прозрачной и ответственной среды в сфе-
ре аудиовизуальных сервисов, что отражает стремле-
ние адаптировать законодательство к  современным 
реалиям цифрового общества. 

Данный законопроект стал Федеральным зако-
ном от 1 мая 2017 г. № 87-ФЗ и, в частности, дополнил 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и  о  за-
щите информации» ст. 10.5 «Обязанности владельца 
аудиовизуального сервиса». 

Исходя из действующих законоположений, мож-
но сформулировать правовые рамки функционирова-
ния аудиовизуальных сервисов.

1. Форма как средство взаимодействия с пользо-
вателями сети Интернет: веб-сайт, интернет-страни-
ца. Например, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», обе-
спечивающий возможность просмотра контента как 
через веб-сайт, так и  с  использованием программы 
для ЭВМ в форме приложения.

2. Цель — распространение аудиовизуальных про-
изведений, включая фильмы, сериалы, прямые транс-
ляции телепрограмм, специальные интернет-проекты 
и т.д.

3. Доступ к контенту путем оплаты подписки или 
через просмотр рекламных материалов. Важно отме-
тить, что рекламные материалы должны быть направ-
лены на привлечение аудитории, находящейся имен-
но на территории Российской Федерации.

4. Посещаемость в сутки более 100 тысяч пользо-
вателей с территории РФ.

В рамках правового обозрения аудиовизуальных 
сервисов вопрос о  владельце платформы является 
неотъемлемой частью регулирования данной сферы. 
Владение аудиовизуальным сервисом предоставлено 
исключительно российским юридическим лицам или 
гражданам Российской Федерации, не обладающим 
гражданством других стран.

Для отдельных категорий иностранных операто-
ров установлены определенные ограничения. Напри-
мер, иностранные операторы, управляющие инфор-
мационным ресурсом, на который приходится менее 
50% общего числа пользователей на территории Рос-
сийской Федерации, имеют право владеть, управлять 
или контролировать более чем 20% долей (акций) 

российского владельца аудиовизуального сервиса 
только после получения одобрения правительствен-
ной комиссии [14].

При выявлении в  интернете аудиовизуального 
сервиса Роскомнадзор направляет соответствующий 
запрос его владельцу в целях получения информации 
для включения в  реестр. В  случае если количество 
пользователей, имеющих доступ к аудиовизуальному 
сервису, в течение трех месяцев не превышает 100 ты-
сяч человек в сутки, владелец имеет право подать заяв-
ление об исключении его из реестра. При сохранении 
аналогичной динамики в течение шести месяцев Рос-
комнадзор вправе инициировать исключение аудио-
визуального сервиса из реестра [26].

Существуют различные мнения относительно эф-
фективности мер, принятых в отношении владельцев 
аудиовизуальных сервисов, в  частности онлайн-ки-
нотеатров. Тем не менее наблюдается рост интереса 
аудитории к  оригинальным проектам от российских 
стриминговых платформ. Тенденция проявляется 
в увеличении числа платных подписок на видеосерви-
сы за последние годы, а также в активных кампаниях 
по продвижению фильмов и  сериалов от онлайн-ки-
нотеатров. На текущий момент сложно однозначно 
утверждать, насколько существующие нормативы, ре-
гулирующие аудиовизуальные сервисы, препятству-
ют привлечению инвестиций в эту область. Подобные 
противоречивые оценки среди экспертов и  обще-
ственности подчеркивают сложность балансировки 
между нормативным регулированием и  поддержкой 
инноваций в медиа [13].

В дополнение к государственному регулированию 
в сфере цифровых платформ в России функциониру-
ет Антипиратский меморандум, предназначенный 
для защиты исключительных прав в  сети. В  ноябре 
2018 г. ключевые медиахолдинги, онлайн-кинотеатры 
и  интернет-компании страны объединились, чтобы 
принять добровольное соглашение, вовлекая ос-
новных участников рынка в  борьбу с  контрафактом. 
Принятие Меморандума стало ответом на блокиров-
ку ссылок на пиратские ресурсы в  российских поис-
ковых системах. Ранее правообладатели предъявляли 
претензии к  поисковым системам, рассматривая их 
как источник распространения нелегальных копий 
фильмов и сериалов. Тем не менее многие компании 
высказывали недовольство отсутствием возможности 
удаления ссылок на веб-сайты, неофициально при-
знанные пиратскими, без обращения в  судебные ор-
ганы [12].

Антипиратский меморандум как соглашение на 
уровне индустрии является эффективным решением 
борьбы с пиратством. От имени правообладателей Ме-
морандум подписали «Первый канал», «Националь-
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ная медиа группа» (управляет, в  частности, РЕН ТВ 
и  «Пятым каналом»), «Газпром-Медиа» (AO «Те-
лекомпания НТВ», ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», 
ТВ3 и  другие каналы), ассоциация «Интернет-ви-
део» (онлайн-кинотеатры Ivi, Megogo, TVZavr, 
Amediateka и VIP Viasat Play), Ассоциация продюсе-
ров кино и телевидения и «Кинопоиск». Со стороны 
интернет-площадок  — «Яндекс», Rambler Group, 
Mail.Ru Group и Rutube [15].

Так, на январь 2023 г. — по данным «Яндекса» — 
количество ссылок на контент, который российские 
правообладатели внесли в реестр в рамках Антипират-
ского меморандума, превысило 76,5 млн [17].

Тем не менее Антипиратский меморандум не спо-
собен решить все проблемы, с которыми сталкивают-
ся правообладатели. Так, невозможно полностью бло-
кировать пиратские домены или прямые трансляции. 
Кроме того, регулирование не обеспечивает доста-
точной эффективности в  мессенджерах, мобильных 
приложениях и telegram-каналах, где пиратский кон-
тент по-прежнему активно распространяется и обхо-
дит существующие меры контроля. Так, подчеркива-
ется необходимость дальнейшего совершенствования 
механизмов борьбы с нелегальным контентом в циф-
ровой среде, а именно применение обновленных тех-
нологий для обнаружения и  блокировки пиратского 
контента, расширение сотрудничества между пра-
вообладателями и  интернет-платформами для более 
эффективного пресечения нелегальной деятельности.

Аудиовизуальный сервис в  контексте Граж-
данского кодекса Российской Федерации являет-
ся информационным посредником. Согласно п.  1 
ст. 1253.1 ГК РФ, информационный посредник — это 
«лицо, осуществляющее передачу материала в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети, в  том 
числе в  сети Интернет, лицо, предоставляющее воз-
можность размещения материала или информации, 
необходимой для его получения с  использованием 
информационно-телекоммуникационной сети, лицо, 
предоставляющее возможность доступа к  материалу 
в этой сети» [8].

Существует кейс, когда владельцы аудиовизуаль-
ных сервисов выступили против законодательной 
инициативы, ссылаясь на нормы Гражданского кодек-
са. В августе 2022 г. Дмитрий Кузнецов, член Комите-
та Госдумы по культуре, представил в палату проект 
закона № 184016-8 «О внесении изменения в Феде-
ральный закон “О введении в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации”», 
нацеленный на получение принудительной лицензии 
на использование авторских продуктов иностранных 
компаний из недружественных стран в судебном по-
рядке [20]. В частности, речь шла о таких нормах, как 

ст. 1239 «Принудительная лицензия», ст. 1240 «Ис-
пользование результата интеллектуальной деятельно-
сти в составе сложного объекта» и ст. 1252 «Защита 
исключительных прав» ГК РФ.

Владельцы аудиовизуальных сервисов высказа-
лись в  защиту зарубежных правообладателей, объяс-
няя неблагоприятные последствия для рынка в случае 
принятия указанного законопроекта: «Более половины 
музыкальных и  аудиовизуальных произведений, нахо-
дящихся в легальном обороте в России, происходят из 
стран, входящих в актуальный перечень недружествен-
ных государств. Среди наиболее популярных и востре-
бованных произведений доля иностранного контента 
еще выше и составляет 70–75%. С учетом масштаба это 
можно назвать легализацией пиратства» [1].

Так, можно выделить ряд потенциальных про-
блем, связанных с  подобной инициативой введения 
принудительного лицензирования:

1) риски деактивации учетных записей пользовате-
лей, имеющих доступ к контенту из-за рубежа;

2) возможность возникновения трудностей в уста-
новлении нормальных коммерческих отношений 
с иностранными правообладателями в перспективе;

3) предлагаемые поправки не решают вопроса даль-
нейшего использования иностранного программ-
ного обеспечения, что потенциально влечет за со-
бой риски безопасности и препятствует процессу 
замещения зарубежного контента в целом;

4) увеличение времени на получение лицензии, что 
представляет собой проблему для предприятий 
в области кинопроката;

5) возможные сложности с получением оплаты за 
использование контента, что может повлечь за со-
бой финансовые трудности для правообладателей.
Также в  судебной практике существует ряд кей-

сов, связанных с  привлечением онлайн-кинотеатров 
к административной ответственности.

1. Статья 6.17 «Нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о  защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и  (или) развитию» 
КоАП РФ.

Например, 29 июня 2023 г. Тверской суд Москвы 
оштрафовал на 1 млн рублей «Мегафон ТВ» за отсут-
ствие маркировки «18+» на пяти фильмах [2].

Судебная система акцентирует внимание на необ-
ходимости точного и  строгого соблюдения возраст-
ных ограничений для аудиовизуального контента. 
Применение административных штрафов в подобных 
случаях является средством давления на компании 
и стимулирует их соблюдать законодательство.

2. Статья 6.21.2 «Распространение среди несо-
вершеннолетних информации, демонстрирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения и  (или) 
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предпочтения либо способной вызвать у несовершен-
нолетних желание сменить пол» КоАП РФ.

Например, 4 августа 2023 г. Приморский районный 
суд Санкт-Петербурга привлек к административной от-
ветственности ООО  «ОККО» за совершение право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. 
Суд назначил ООО «ОККО» штраф 1 млн рублей [23].

3. Статья 14.3.1 «Спонсорство табака или нико-
тинсодержащей продукции, реклама и стимулирование 
продажи табака, табачных изделий, табачной продукции, 
никотинсодержащей продукции, устройств для потре-
бления никотинсодержащей продукции или кальянов, 
стимулирование потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» КоАП РФ.

Например, 16 ноября 2021  г. Роскомнадзор 
оштрафовал онлайн-кинотеатры Megogo, Okko, Ivi 
и  «Кинопоиск» из-за отсутствия социальной рекла-
мы о вреде потребления табака [18].

Тем не менее Роскомнадзор в  2023  г. составил 
почти 50  административных протоколов в  отноше-
нии онлайн-кинотеатров и  стриминговых сервисов. 
Об этом сообщила начальник отдела по экспертно- 
аналитической работе в сфере массовых коммуника-
ций Роскомнадзора М. Бычкова в ходе круглого стола 
в Общественной палате РФ [19].

В перспективе с  учитом динамичного характера 
функционирования онлайн-сервисов для достижения 
баланса между регулированием и  поддержкой инду-
стрии требуются дальнейший анализ и модернизация 
законодательства. Текущий подход к правовому регу-
лированию в  целом учитывает индустриальные осо-
бенности данного сектора.

Аналитическое исследование компании GfK Group 
указывает на рост количества подписчиков онлайн-ки-
нотеатров в третьем квартале 2023 г. Особенно значи-
мо по сравнению со вторым кварталом выросла доля 
платящих подписчиков — c 30 до 33% жителей россий-
ских городов [22].

Развитие индустрии российских онлайн-кино-
театров обусловлено как стратегическими меропри-
ятиями по их продвижению, так и  существующими 
нормами в  гражданско-правовом и  административ-
но-правовом полях. Действие Антипиратского мемо-
рандума как меры поддержки со стороны государства 
играет ключевую роль в  этом процессе, поскольку 
повышает доверие к онлайн-кинотеатрам среди поль-
зователей, что, в свою очередь, способствует увеличе-
нию спроса на платные подписки.

Интеграция искусственного интеллекта в  кино-
производство представляет собой современный вы-
зов для правового регулирования. Необходимо искать 
решения путем разработки и внедрения специальных 
законодательных актов, которые должны учитывать 

особенности применения искусственного интеллекта 
в кинопроизводстве. Использование искусственного 
интеллекта в  кинопроизводстве представляет собой 
один из факторов, приведших к забастовке Американ-
ской гильдии сценаристов США в мае 2023 г. Данная 
забастовка завершилась заключением соглашения, 
в  соответствии с  которым искусственный интеллект 
не признается в качестве сценариста, а созданный им 
материал не рассматривается как литературное про-
изведение. Сценаристам разрешается использовать 
данную технологию в своей работе, однако они обя-
заны уведомлять об этом студии [21].

В настоящее время в  российском законодатель-
стве отсутствуют нормы, учитывающие юридический 
статус произведений, созданных с  применением ис-
кусственного интеллекта, а также механизмы обеспе-
чения защиты прав интеллектуальной собственности 
на подобные материалы.

Таким образом, представляется возможным вы-
делить позитивные аспекты правового регулирова-
ния аудиовизуальных сервисов.

1. Регулирование может способствовать защите 
прав создателей контента, а именно контролировать 
пиратство.

2. Нормы о возрастных ограничениях и контроле 
содержания помогают защищать аудиторию, особен-
но несовершеннолетних, от негативного воздействия 
контента.

3. Устойчивая правовая среда может создать бла-
гоприятные условия для инвестиций в  индустрию, 
способствуя ее развитию и росту.

Несмотря на важность введенных мер по регули-
рованию аудиовизуальных сервисов в  России, суще-
ствуют потенциальные риски, связанные с  избыточ-
ным применением установленных мер. Регулирование 
может стать барьером для свободы самовыражения 
и  креативных подходов к  созданию оригинальных 
медиапродуктов от онлайн-кинотеатров. Правовые 
нормы, предназначенные для обеспечения порядка 
и  контроля, могут создать дополнительные сложно-
сти для новых участников рынка, ограничивая их ин-
новационные возможности. 

В условиях быстрого технологического развития 
и  постоянных изменений в  медиаиндустрии, законы 
требуют постоянного обновления. Важно учесть, что 
динамичная отрасль аудиовизуальных сервисов ну-
ждается в гибком и адаптивном правовом подходе.
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по ключевым направлениям научно-технологического 
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государственной поддержки, а с другой — термино-
логической неопределенностью в отношении самого 
понятия.
В отсутствие четкого закрепления в федеральном 
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которые подчас друг другу противоречат. В условиях 
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материала по теме и сформулировал ряд собственных 
предложений.
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In the absence of a clear enshrinement in federal 
legislation, many approaches to the definition of young 
scientists have appeared in by-laws, which sometimes 
contradict each other. In preparation for the introduction of 
changes in the legislation on science in terms of defining 
the concept of this category of persons, the author makes 
an attempt to generalize the available material on the topic 
and formulates a number of his own proposals.
The key in the author’s approach is to consider the 
features of the legal status of a young scientist in the 
Russian Federation from the point of view of constitutional 
human rights. Sociological, historical and administrative 
aspects of the development of problems are additionally 
considered. The author, in the context of the complex nature 
of the concept of a young scientist, takes into account the 
development of public law regulation of youth policy on 
the one hand and scientific and educational policy on the 
other.
This article can be used as a reference and methodological 
material for legal researchers, representatives of federal 
executive and legislative authorities dealing with this issue, 
as well as a wide range of readers interested in youth and 
scientific and educational policy in the Russian Federation.
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Интерес к унификации подходов к  терминологи-
ческому вопросу юности в  науке сформировался 
в 2021 г., который в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812 
был объявлен Годом науки и технологий. Так, в февра-
ле 2021 г. состоялась встреча Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с министром науки и высше-
го образования Российской Федерации В.Н. Фалько-
вым, на которой министр выступил с  инициативой 
закрепления правового статуса молодого ученого 
в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической по-
литике» [1], «как совокупность прав, обязанностей 
и гарантий его деятельности» (В.Н. Фальков, письмо 
от 20 февраля 2021 г. № МН-15/ВФ-374).

Президент Российской Федерации предложение 
поддержал резолюцией «Согласен», которая в соответ-
ствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 
28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию 
организации исполнения поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации» была зарегистрирована 
Администрацией Президента Российской Федерации 
в качестве указания Президента Российской Федерации 
от 23 февраля 2021 г. № Пр-299. Первоначальный срок 
представления доклада — до 23 мая 2021 г., к настояще-
му моменту он продлевался несколько раз.

Таким образом, с момента, когда Президент Рос-
сийской Федерации дал указание, прошло более двух 
лет, Год науки и технологий постепенно перетек в Де-
сятилетие науки и технологий, но исполнение по нему 
все еще продолжается. Пытливый читатель, вероятно, 
задастся вопросом: в чем сложность исполнения по-
ручения, ведь в административно-политическом пла-
не «зеленый свет» горит на самом высоком уровне? 
Разберем вопрос поэтапно.

С точки зрения социологии как науки молодежь 
представляет собой «социально-демографическую 
группу, выделяемую на основе обусловленных возрас-
том особенностей социального положения молодых 
людей, их места и  функций в  социальной структуре 
общества, специфических интересов и  ценностей» 
[2]. При этом социологический подход к  определе-
нию возрастных рамок понятия, как правило, устанав-
ливает верхний предел 30 лет [3, 4, 5].

• •  •   •    •     •      •       •        •         •          •           •            •             •           •                 •                  •                   •                   •
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Однако и  сами социологи соглашаются с  тем, 
что возрастной критерий не является универсаль-
ной основой для выделения молодежи как особой 
социальной группы и имеет достаточно условный ха-
рактер: «так, сельская молодежь, по оценкам специ-
алистов, имеет возрастные границы от 12–14 до 24–
26 лет» [6].

В этой связи справедливо поставить вопрос, 
а с какой особенностью статуса молодого исследова-
теля связаны особый режим правового регулирова-
ния, отдельные меры поддержки для данной катего-
рии и на какую цель направлены все эти действия со 
стороны государства?

Общепризнанный критерий возрастных границ 
в  отношении понятия «молодой ученый» требует 
глубокого осмысления. Какими доводами руковод-
ствуются авторы подзаконных актов, в которых уста-
навливают ту или иную возрастную планку в  35, 39 
или 40 лет?

Существует заслуживающая внимания гипотеза, 
что установление общей рамки в  35  лет и  дополни-
тельной рамки в  40  лет для докторов наук связано 
с  «периодом профессиональной ротации в… соци-
альной группе» [4, с.  9]. Другими словами, в  связи 
с тем, что период получения докторской степени свя-
зан с необходимость прохождения всех этапов акаде-
мического пути, «молодость» в среде докторов наук 
обоснованно определить периодом с 35 до 40 лет. Но 
тогда можно продолжить мысль дальше и предложить 
ввести категорию «молодых академиков» в  возрас-
те до 70  лет и  «молодых членов-корреспондентов» 
в возрасте до 60 лет, благо постепенно средний воз-
раст в Российской академии наук постепенно «моло-
деет» [7]. Но очевидно, что данный подход, кроме де-
кларирования отношения разницы одной возрастной 
группы к другой внутри той или иной категории лиц, 
иного функционального смысла не несет.

Уделим некоторое внимание экскурсу в историю 
теоретических и  правовых основ государственной 
молодежной политики в целом. Здесь трудно не упо-
мянуть работу, проведенную И.М. Ильинским, одним 
из ведущих отечественных исследователей публич-
но-правовых аспектов молодежной проблематики 
советского периода. Совместно с коллективом право-
ведов, социологов, философов и других специалистов 
в период 1986–1991 гг. И.М. Ильинский разработал 
теоретические и  правовые основы концепции госу-
дарственной молодежной политики СССР, которые 
легли в  основу Закона СССР «Об общих началах 
государственной молодежной политики СССР» от 
16 апреля 1991 г. № 2114-1 [8]. Несмотря на то что 
указанный акт утратил силу вместе с распадом СССР 
в  декабре 1991  г., его влияние на окончательное 

оформление государственной молодежной политики 
в  самостоятельную отрасль публично-правового ре-
гулирования в России и странах СНГ трудно перео-
ценить.

В современной России, несмотря на тщатель-
ную теоретическую и правовую проработку вопроса, 
нормативный правовой акт по теме государственной 
молодежной политики практически три десятилетия 
ждал своего часа, не находя поддержки в  лице глав 
государства. Так, в 1999 г. Б.Н. Ельцин наложил вето 
на законопроект «Об основах государственной мо-
лодежной политики в  Российской Федерации». Че-
рез 10  лет, в  2009  г., не усмотрел целесообразности 
в подобном законе и Д.А. Медведев: «Набор принци-
пов, которыми будет руководствоваться государство 
в этой сфере, нам не нужен на законодательном уров-
не — у нас есть стратегия. Это другой документ» [9].

В итоге спустя еще одно десятилетие, в  декабре 
2020 г., был принят Федеральный закон «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» от 30 дека-
бря 2020 №  489-ФЗ, занявший место своего совет-
ского предшественника, которым было установлено, 
что «молодежь, молодые граждане — социально-де-
мографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, имеющих гражданство Российской 
Федерации». При этом в ч. 3 ст. 6 упоминается, что 
при определении мер поддержки отдельным катего-
риям молодых граждан может быть установлен иной 
максимальный возраст, но не менее 35 лет.

Стоит упомянуть, что период публично-право-
вых дискуссий на тему государственной молодежной 
политики в  три десятка лет между двумя «молодеж-
ными» законами на региональном уровне ознамено-
вался довольно активным законотворчеством [10, 11, 
12, 13]. Как справедливо отметил В.В. Егоров: «Сло-
жилась своеобразная, нелогичная правовая ситуация, 
когда субъекты федерации опередили в законодатель-
стве федеральный центр» [14].

В части второго составного элемента рассматри-
ваемого понятия любопытно отметить, что «лексе-
ма “ученый” может выступать как существительным, 
так и прилагательным» [15]. В Российской империи 
понятие «ученый» появилось во второй половине 
XIX  в. [16]. В  1862  г. в  соответствии с  высочайше 
утвержденным мнением Государственного совета 
к ученым возможно было отнести: лицо, обладающее 
ученой степенью доктора, магистра или кандидата, 
либо действительного студента университета Рос-
сийской империи; лицо, окончившее курс в  педаго-
гическом институте; лицо, приобретшее известность 
своими трудами [17]. Н.Н. Зипунникова справедливо 
отметила, что правовой статус ученых в  Российской 
империи наряду с  исследовательской (преподава-
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тельской) компонентой складывался и из отношения 
к государевой службе (включение в систему классных 
чинов) [17, с.  36]. Отдельного упоминания именно 
«молодых ученых» в этот период найти не удалось.

В СССР первые доступные в правовых системах 
упоминания «молодых ученых» датируются 1929  г. 
в  Постановлении Совета народных комиссаров 
(СНК СССР) от 31 декабря 1929 г. «О стипендиях 
при Комитете по химизации народного хозяйства Со-
юза ССР для молодых ученых-химиков», в котором, 
как следует из наименования, им устанавливалась 
отдельная стипендия [18]. Также словосочетание 
«молодые ученые» встречается в  Уставе Академии 
наук СССР: «Академия наук ведет систематическую 
работу по повышению квалификации научных кадров 
Союза ССР путем организации соответствующих ци-
клов лекций и  докладов и  предоставления молодым 
ученым мест в  своих учреждениях для практических 
занятий и усовершенствования знаний» [19].

Вместе с  тем уже в  1962 году в  Постановлении 
ЦК КПСС встречается понятие «молодые научные 
работники»: «…признать необходимым сосредото-
чить основное внимание молодых научных работни-
ков и аспирантов на выполнении научных исследова-
ний» [20], а также в иных актах того периода [21].

В дальнейшем в  Постановлении Совета Мини-
стров СССР от 4 мая 1971 г. № 257 «Об учреждении 
медалей с  премиями для студентов высших учебных 
заведений и молодых ученых за лучшие научные рабо-
ты» снова вернулись к предыдущему понятию. Пер-
вым абзацем II раздела Положения о советах молодых 
ученых (специалистов) научно-исследовательских, 
конструкторских, проектно-конструкторских и  тех-
нологических организаций, научных подразделений 
вузов, утвержденного Постановлением Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ 
СССР), Минвуза СССР, ЦК ВЛКСМ от 16.04.1973 
№  118-323а-66/2, было установлено, что работа со-
ветов молодых ученых ведется среди ученых или ди-
пломированных специалистов в  возрасте до 33  лет 
[22]. Вместе с тем спустя некоторое время в п. 1 По-
ложения о  советах молодых ученых и  специалистов, 
утвержденного Постановлением Секретариата ЦК 
ВЛКСМ, ГКНТ СССР, Президиума АН СССР, Госо-
бразования СССР от 21 июня 1988 г. № 45/13а-195-
114-158, было указано, что советы молодых ученых 
и  специалистов организуют содержательную рабо-
ту, координируют деятельность с  молодыми учены-
ми и  специалистами, имеющими высшее и  среднее 
специальное образование, в возрасте до 35 лет [23].

По своему конституционно-правовому смыслу 
правовой статус молодого исследователя является 
частным проявлением прав человека. В соответствии 

со ст.  44 Конституции Российской Федерации «ка-
ждому гарантируется свобода литературного, худо-
жественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания». Таким образом, научная 
деятельность является частной разновидностью твор-
чества. Также в  соответствии со ст.  71 Основного 
закона установление основ федеральной политики 
и федеральных программ в области государственного 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации находится в  исключительном ведении Рос-
сийской Федерации. Полномочия по обеспечению 
проведения в  Российской Федерации единой соци-
ально ориентированной государственной политики 
в  области науки в  соответствии с  подп. «в», «в.1» 
п. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации за-
креплены за Правительством Российской Федерации, 
в том числе обеспечение государственной поддержки 
научно-технологического развития Российской Феде-
рации, сохранение и развитие ее научного потенциа-
ла. Полномочия в установленной сфере деятельности 
в  структуре Правительства Российской Федерации 
осуществляет Минобрнауки России [24].

Остановимся подробнее на понятии правового ста-
туса молодого ученого. Под правовым статусом в целом 
С.С.  Алексеев понимает «фактическое состояние во 
взаимоотношениях с обществом и государством» [25]. 
При этом при рассмотрении понятия правового стату-
са молодого ученого необходимо оговориться, что он 
является частью более общего понятия  — правового 
статуса ученого, а тот, в свою очередь, еще более общего 
понятия — правового статуса личности.

Говоря о  последнем, отмечу, что в  настоящее 
время в науке сложилось несколько подходов к опре-
делению правового статуса личности. Первый из 
них — узкий подход — рассматривает правовой ста-
тус личности как совокупность прав и обязанностей, 
установленных законодательством [26]. Данный 
подход нашел свое отражение в  Федеральном зако-
не от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» в  части 
правового статуса научного работника [27]. Второй 
подход  — более расширительный  — к  упомянутым 
элементам прикладывает дополнительные элементы 
правового статуса: правоспособность, гарантии, за-
конные интересы и  прочее [28]. Данный подход на-
шел свое отражение в  Федеральном законе «Об об-
разовании в  Российской Федерации» от 29  декабря 
2012  г. №  273-ФЗ в  части правового статуса педаго-
гических работников [29]. Некоторые авторы расши-
рительное толкование правового статуса отождест-
вляют с понятием правового положения [30].

По мнению автора этой статьи, для определения 
правового статуса молодого ученого необходимо ис-
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пользовать именно расширительный подход в  связи 
с  тем, что в  многочисленных подзаконных актах по 
теме можно выделить закономерности, позволяю-
щие определить элементы правового статуса поми-
мо прав и  обязанностей, пролить свет на структуру 
и  состояние правового регулирования. Кроме того, 
в  упомянутом выше письме министра науки и  выс-
шего образования Российской Федерации В.Н. Фаль-
кова от 20 февраля 2021 г. № МН-15/ВФ-374, кото-
рое поддержал президент Российской Федерации, 
предлагается закрепить понятие правового статуса 
молодого ученого именно «как совокупность прав, 
обязанностей и гарантий его деятельности», что сви-
детельствует о  том, что руководитель профильного 
федерального органа исполнительной власти также 
разделяет расширительный подход.

Сам правовой статус в теории права подразделя-
ется на общий, специальный и индивидуальный [31]. 
Согласимся с  точкой зрения, согласно которой с  по-
нятием «ученый» ввиду наличия кроме базовых прав 
и обязанностей дополнительных элементов (например, 
привилегий в  виде грантов) ассоцииируется специаль-
ный правовой статус, компонентами которого являются 
права, обязанности, законные интересы, ограничения, 
запреты, ответственность и  правовые преимущества 
[15, с. 25]. Другим примером специального правового 
статуса (без проведения иных параллелей) могут служить 
женщины-осужденные [32]. Государство обеспечивает 
специальный правовой статус молодых ученых путем 
предоставления им социальных и  правовых преиму-
ществ, создания режима благоприятствования при заня-
тии исследовательской деятельностью.

Говоря о  правах и  обязанностях молодых уче-
ных, наверное, справедливо будет признать, что 
между правовым статусом личности в  целом и  пра-
вовым статусом ученых (то есть научных работников 
в  понимании Закона о  науке) необходимо выделить 
дополнительное звено  — назовем его условно «ис-
следователи». Это лица, которые, реализуя свои кон-
ституционно-правовые гарантии на свободу творче-
ства, занимаются наукой, но не обязательно являются 
при этом научными работниками. Это более общая 
категория, внутри которой можно выделить научных 
работников, права и обязанности которых закрепле-
ны Законом о науке.

Таким образом, так называемая матрешка поня-
тий от общего к специальному будет выглядеть следу-
ющим образом: правовой статус личности — правой 
статус исследователя — правовой статус ученого — 
правовой статус молодого ученого. При этом режим 
благоприятствования со стороны государства увели-
чивается с  нарастанием специализации в  указанных 
категориях, что вполне объяснимо.

Среди общей массы граждан исследователи явля-
ются группой лиц, занимающихся социально полез-
ным трудом, потенциально представляющим инте-
рес со стороны государства. При этом, несмотря на 
конституционно-правовые гарантии, исследователи 
без «прописки» в научных или образовательных ор-
ганизациях незаслуженно обделены вниманием в  ча-
сти мер поддержки и  иных гарантий. Хотя примеры 
исследователей-любителей, которые сделали вклад 
в науку, не будучи профессиональными учеными, из-
вестны и не единичны: русский и советский виолон-
челист, а  по совместительству астроном-любитель 
Андрей Борисяк, в  1901  г. открывший в  созвездии 
Персея первую Новую звезду XX в. [33]; Марджори 
Райс, домохозяйка из американского штата Флорида, 
известная своими открытиями четырех ранее неиз-
вестных классов пятиугольных мозаик в 1976-1977 гг. 
[34]; Леонид Сикорук, советский и  российский ре-
жиссер, в  1973  г. организовавший Клуб любителей 
телескопостроения имени Д.Д. Максутова и ставший 
инициатором начала промышленного производства 
телескопов ТАЛ на Новосибирском приборострои-
тельном заводе [35] и многие другие.

Отдельное внимание со стороны руководства 
страны в  отношении граждан, не являющихся про-
фессиональными исследователями, но увлеченных 
наукой, можно зафиксировать в  развитии «научно-
го волонтерства» (явления, известного также как 
«гражданская наука», или «citizen science»). Так, 
в  2022  г. Президент Российской Федерации пору-
чил Правительству Российской Федерации совмест-
но с  Координационным советом по делам молоде-
жи в научной и образовательной сферах Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и обра-
зованию, Ассоциацией волонтерских центров и  Об-
щероссийской общественно-государственной про-
светительской организацией «Российское общество 
“Знание”» утвердить и  реализовать комплекс мер, 
направленных на содействие развитию научного во-
лонтерства, в  том числе на привлечение детей и  мо-
лодежи к участию в сборе и анализе научных данных 
[36]. Также научное волонтерство стало одной из 
инициатив Плана проведения в Российской Федера-
ции Десятилетия науки и технологий, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25  июля 2022  г. №  2036-р. В  соответствии 
с п. 3 этого плана к 2025 г. в Российской Федерации 
количество научно-исследовательских проектов, реа-
лизуемых с привлечением волонтеров, увеличится до 
120, а общее количество научных волонтеров достиг-
нет отметки 120 тыс. человек [37].

Вместе с тем указанные примеры внимания к мо-
лодым ученым-волонтерам вряд ли можно считать 



52

ТРУДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  Т о м  49 #2 2024

ИНФОРМАЦИЯ.  ГОСУДАРСТВО. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

достаточными. Сам по себе феномен научного во-
лонтерства, по мнению автора, направлен, с  одной 
стороны, на раннюю профориентацию молодежи 
и вовлечение в науку, а с другой — на осуществление 
помощи профессиональным ученым в проведении ис-
следований. А категория ученых-любителей, осущест-
вляющих свои проекты в рамках данной инициативы, 
субъектности не приобретает.

Как указывают А.А.  Васильев и  Ю.В.  Печатнова,  
понятие «ученый» носит доктринальный характер. 
Они ссылаются в обоснование своих доводов на мо-
дельный закон СНГ «О  статусе ученого и  научного 
работника» [38]. Оговорюсь, что автор данной ста-
тьи с  учетом предложенной ранее методологии рас-
сматривает понятия «ученый» и  «научный работ-
ник» как тождественные. Правовой статус, а  равно 
с  ним права и  обязанности ученых (научных работ-
ников) закрепляет прежде всего Федеральный закон 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике». В  нем за-
конодательно выделяется общее понятие субъектов 
научной и  (или) научно-технической деятельности, 
и  сфера регулирования указанного закона связыва-
ется с  отношениями между указанными субъектами, 
органами государственной власти, потребителями 
научной и (или) научно-технической продукции (ра-
бот и услуг), в том числе по предоставлению государ-
ственной поддержки инновационной деятельности.

Глава II Закона именуется «Субъекты научной 
и(или) научно-технической деятельности». В  соот-
ветствии с ч. 1 ст. 3 указанная деятельность осущест-
вляется физическими и  юридическими лицами, если 
подобное предусмотрено учредительными докумен-
тами. В  ч.  2 указанной статьи закреплены гарантии, 
права и  свободы субъектов научной и(или) науч-
но-технической деятельности: свобода творчества, 
включая право выбора направлений и  методов про-
ведения научных исследований и экспериментальных 
разработок; защита от недобросовестной конкурен-
ции; право на обоснованный риск в научной и (или) 
научно-технической деятельности; свобода доступа 
к  научной и  научно-технической информации (за 
исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации в отношении госу-
дарственной, служебной или коммерческой тайны); 
гарантия подготовки кадров для научных организа-
ций и финансирования проектов, выполняемых по го-
сударственным заказам (последнее больше относится 
к юридическим лицам). Обоснованно предположить, 
что, за исключением последних двух пунктов, осталь-
ные являются элементами правового статуса физиче-
ского лица как субъекта научной и(или) научно-тех-
нической деятельности.

Далее законодатель конкретизирует понятие 
упомянутого физического лица как субъекта на-
учной и(или) научно-технической деятельности. 
В  соответствии со ст.  4 «научным работником (ис-
следователем) является гражданин, обладающий 
необходимой квалификацией и  профессионально 
занимающийся научной и (или) научно-технической 
деятельностью». Отмечу, что в контексте рассматри-
ваемой работы (ввиду предложенной выше методо-
логии) отождествление научных работников и  ис-
следователей в Законе автор считает методически не 
вполне целесообразным.

В соответствии с указанной статьей Закона о на-
уке ученые имеют право: на научную номенклатуру 
(2-й абз. п. 1 ст. 4); на соискание ученой степени и пу-
бличную защиту (п.  2 ст.  4); на присвоение ученых 
званий (там же); на подтверждающий документ (ди-
плом, аттестат), а также на его перевод на иностран-
ный язык (там же). Также выделяются категории 
«специалист научной организации (инженерно-тех-
нический работник)» и  «работник сферы научного 
обслуживания», которые законодатель, очевидно, 
относит к  физическим лицам  — субъектам научной 
и(или) научно-технической деятельности. Все они 
также по смыслу их описания связаны трудовыми от-
ношениями с научной или приравненной к ней орга-
низацией. Кроме того, в ст. 6 перечислены иные пра-
ва научных работников: право на признание автором 
научных результатов и подачу заявок на результат ин-
теллектуальной деятельности (РИД); право на полу-
чение доходов от реализации указанных результатов; 
право на объективную оценку деятельности и  полу-
чение соответствующих вознаграждений; право на 
осуществление предпринимательской деятельности 
в области науки и техники; право на подачу заявок на 
участие в  научных мероприятиях; право на участие 
в  конкурсах на финансирование научных исследова-
ний; право на подачу заявок на участие в международ-
ном научном и научно-техническом сотрудничестве; 
право на доступ к   информации о  научных и  науч-
но-технических результатах (за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в  отношении государственной, служеб-
ной или коммерческой тайны); право на публикацию 
в открытой печати научных и (или) научно-техниче-
ских результатов; право на мотивированный отказ от 
участия в  научных исследованиях, оказывающих не-
гативное воздействие на человека, общество и окру-
жающую среду; право на дополнительное професси-
ональное образование. Также в п. 8 ст. 4 закреплено 
право научных работников на заключение договоров 
о  совместной научной и  (или) научно-технической 
деятельности, а  в  п.  9 ст.  4  — право научных работ-
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ников на создание на добровольной основе обще-
ственных объединений (в  том числе научных, науч-
но-технических и научно-просветительских обществ, 
общественных академий наук).

Вместе с  тем ряд исследователей отмечают, что 
не все права ученых закреплены в указанном законе. 
В частности, отсутствуют нормы, закрепляющие пра-
во на материальное вознаграждение за создание науч-
ного продукта в рамках грантового проекта [39].

Дополнительные права для ученых можно найти 
в  Трудовом кодексе Российской Федерации. В  част-
ности, ст.  173.1 ТК  РФ предусматривает право на 
предоставление дополнительного отпуска по месту 
работы продолжительностью три и  шесть месяцев 
с  сохранением среднего заработка для работников, 
допущенных к соисканию ученой степени кандидата 
наук или доктора наук соответственно. Вместе с тем 
стоит отметить, что порядок получения указанного 
отпуска, предусмотренный Правилами предоставле-
ния отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой 
степени кандидата наук или доктора наук, делает его 
крайне труднореализуемым в  связи с  необходимо-
стью уведомления о намерении реализовать свое пра-
во на предоставление отпуска в письменной форме не 
позднее чем за один год до предполагаемой даты начала 
отпуска [40].

По мнению автора, перечисленные выше права 
могут быть сгруппированы следующим образом:

а) дискреционные — свобода творчества, включая 
право выбора направлений и методов проведения 
научных исследований и экспериментальных раз-
работок, право на обоснованный риск в научной 
и (или) научно-технической деятельности;

б) кооперативные — право на подачу заявок на 
участие в международном научном и научно-тех-
ническом сотрудничестве, право на создание на 
добровольной основе общественных объедине-
ний (в том числе научных, научно-технических 
и научно-просветительских обществ, обществен-
ных академий наук), право на заключение догово-
ров о совместной научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности;

в) информационные — свобода доступа к научной 
и научно-технической информации, право на до-
ступ к информации о научных и научно-техниче-
ских результатах, право на публикацию в откры-
той печати научных и (или) научно-технических 
результатов;

г) профессиональные — право на подачу заявок 
на участие в научных мероприятиях, право на 
дополнительное профессиональное образование, 
право на защиту от недобросовестной конкурен-
ции, право на научную номенклатуру, на соис-

кание ученой степени и публичную защиту, на 
присвоение ученых званий; право на подтверж-
дающий документ (диплом, аттестат), а также на 
его перевод на иностранный язык;

д) этические — право на мотивированный отказ от 
участия в научных исследованиях, оказывающих 
негативное воздействие на человека, общество 
и окружающую среду;

е) авторские неимущественные — право на при-
знание автором научных результатов и подачу 
заявок на РИД;

ж) материальные — право на получение доходов 
от реализации РИД, на объективную оценку дея-
тельности и получение соответствующих возна-
граждений, на осуществление предприниматель-
ской деятельности в области науки и техники, на 
участие в конкурсах на финансирование научных 
исследований;

з) социальные — право на получение дополнитель-
ного отпуска.
Обязанности научных работников закреплены 

в  п.7 ст.  4 и  представляют собой: соблюдение прав 
и  свобод человека при осуществлении научной, на-
учно-технической деятельности и (или) эксперимен-
тальных разработок; объективное осуществление 
экспертизы представленных им научных и научно-тех-
нических программ и проектов, научных и (или) на-
учно-технических результатов и  экспериментальных 
разработок.

Дополнительно следует выделить категорию на-
учно-педагогических работников, трудоустроенных 
в  образовательных организациях высшего образо-
вания и  организациях, реализующих дополнитель-
ные профессиональные программы. В  соответствии 
со ст. 50 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федера-
ции» научно-педагогические работники являются 
специальным видом научных работников, на которых 
помимо прав и  обязанностей, установленных пере-
численными выше нормами Закона о  науке, распро-
страняются дополнительные права и  обязанности, 
связанные в  основном с  особенностями взаимодей-
ствия с образовательной организацией [29, ст. 50].

Состояние правового регулирования именно для 
молодых ученых характеризуется тем, что фактически 
осуществляется на уровне подзаконных актов. В  са-
мих подзаконных актах права молодых ученых могут 
быть поделены на две категории — отдельно поиме-
нованные элементы правового статуса и те, которые 
выводятся из толкования текста положений подза-
конных актов.

Начнем с  государственных жилищных сертифи-
катов (ГЖС). Предоставление молодым ученым со-
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циальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья является одним из способов эффективного 
решения задач государственного управления и  обе-
спечения национальной безопасности Российской 
Федерации в  жилищной и  жилищно-коммунальной 
сфере [41]. Приложением №  2 к  особенностям реа-
лизации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 17 де-
кабря 2010  г. №  1050 (далее  — Приложение №  2), 
устанавливается порядок предоставления ГЖС моло-
дым ученым.

В п. 1(1) Приложения № 2 дан вариант понятия 
«молодой ученый», используемый для целей рассма-
триваемого документа. Им может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий ученую степень 
и  в  совокупности не менее пяти лет работающий: 
1) в должности научного работника в научной орга-
низации (учредитель которой  — Правительство РФ 
или федеральный орган исполнительной власти); 
2)  в  должности научно-педагогического работника 
в  образовательной организации высшего образова-
ния (учредитель которой  — Правительство РФ или 
федеральный орган исполнительной власти). При 
этом устанавливается предельный возраст 35 лет для 
кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

Дополнительно п. 7 Приложения № 2 устанавли-
вает ряд критериев отнесения к категории молодого 
ученого, претендующего на получение ГЖС: а) при-
знание организацией-работодателем лица нуждаю-
щимся в  получении социальной выплаты; б)  одно-
кратность реализации права на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты.

Таким образом, в рамках данной меры поддержки 
в качестве обязательного критерия отнесения к кате-
гории молодого ученого выделяется наличие ученой 
степени.

Одновременно с  этим обратимся к  распоряже-
нию Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 2014  г. №  2403-р «Об утверждении Основ го-
сударственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025  года». В  нем к  поня-
тию «молодой ученый» помимо названных выше 
категорий отнесены аспиранты в возрасте до 30 лет. 
Следовательно судьба аспирантов в части отнесения 
к  понятию «молодой ученый» трактуется в различ-
ных подзаконных актах по-разному.

Следующим элементом правового статуса мо-
лодых ученых следует выделить создание условий 
для преодоления так называемых административных 
барьеров. В  этом ключе стоит рассматривать прово-

димую с  2019  г. Минобрнауки России программу 
по созданию «молодежных лабораторий» в  рамках 
национального проекта «Наука и  университеты». 
С 2019 г. было создано более 700 молодежных лабо-
раторий в научных организациях и вузах. К 2024 г. их 
планируют создать 900 [42]. Основное условие — ру-
ководитель лаборатории и две трети ее состава долж-
ны быть не старше 39 лет.

Внимательный читатель может задаться вопро-
сом: «А почему 39 лет? Чаще всего фигурирует 35 лет, 
а  отдельных случаях 40  лет…». Причины, по кото-
рым выбран указанный возрастной предел, в  данном 
случае кажутся вполне объяснимыми. Дело в том, что 
в паспорте национального проекта «Наука и универ-
ситеты» одним из показателей эффективности самого 
национального проекта является показатель «Доля 
исследователей в возрасте до 39 лет в общей численно-
сти российских исследователей». В этой связи и мера 
поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта, логично 
направлена на улучшение данного показателя.

А вот почему в  паспорте национального проек-
та сформулирован именно такой показатель  — во-
прос более интересный. Вероятнее всего, причина 
банальная. Основными требованиями к  показателям 
эффективности национальных проектов являются их 
безусловная счетность, регулярная обновляемость 
и  понятность источника информации. А  по счаст-
ливому стечению обстоятельств Росстат считает 
с  2010  г. «численность исследователей по возраст-
ным группам по Российской Федерации» в диапазо-
нах: до 29 лет (включительно), с 30 до 39 лет, с 40 до 
49 лет и так далее [43]. В этой связи впору выделять 
в качестве одной из причин терминологического плю-
рализма в  подходах к  понятию «молодой ученый» 
в  России особенности методологического осущест-
вления сбора статистических данных в  Российской 
Федерации.

Некоторые исследователи отдельно в качестве ха-
рактеристики статуса выделяют такой критерий, как 
отношение к военной службе [44]. Прежде всего речь 
идет об отсрочке от призыва на срочную военную 
службу, предусмотренной положениями п.  2 ст.  24 
Федерального закона от 28  марта 1998  г. №  53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе».

Вместе с тем в условиях ведения специальной во-
енной операции и  объявленной 21  сентября 2022  г. 
частичной мобилизации в  соответствии с  Указом 
Президента Российской Федерации от 21  сентября 
2022 г. № 647 закономерно поставить вопрос о пра-
вовом статусе молодых ученых применительно к при-
зыву на военную службу по мобилизации.

Основания для отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации установлены Федеральным 
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законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобили-
зационной подготовке и  мобилизации в  Российской 
Федерации». Вместе с  тем есть и  иные источники. 
Так, в  тексте самого Указа Президента Российской 
Федерации от 21  сентября 2022  г. №  647 подобный 
правовой иммунитет был предоставлен гражданам 
Российской Федерации, работающим в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, на период ра-
боты в этих организациях (п. 9) [45]. Через несколько 
дней вышел Указ Президента Российской Федерации, 
посвященный вопросам предоставления отсрочки от 
призыва на военную службу по мобилизации [46]. 
В  нем постановляется, что отсрочка предоставляет-
ся гражданам, получающим образование соответ-
ствующего уровня впервые, обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения в образовательных 
и  научных организациях по программам среднего 
профессионального, высшего образования, програм-
мам подготовки научных и  научно-педагогических 
кадров в  аспирантуре. Дополнительно были упомя-
нуты организации, расположенные на территориях 
инновационных научно-технологических центров, 
создаваемых в соответствии с Федеральным законом 
от 29  июля 2017  г. №  216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и  о  внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Также на официальном сайте Минобороны Рос-
сии была опубликована информация о том, что при-
нято решение о  непривлечении на военную службу 
в  рамках частичной мобилизации граждан с  высшим 
образованием по соответствующим специальностям 
и  направлениям подготовки, работающих в  сферах 
IT-технологий, организации связи, средств массовой 
информации и  финансов [47]. Отличительной осо-
бенностью данного решения является то, что ника-
ким актом Минобороны России оно не закреплено 
и нигде, кроме новости на официальном сайте ведом-
ства, не зафиксировано. Вместе с  тем на основании 
данного заявления начинают появляться акты иных 
ведомств, позволяющие конкретизировать те или 
иные положения данного заявления [48].

Таким образом, «молодые ученые» как катего-
рия в  итоге не фигурировали ни в  одном из выше-
упомянутых сюжетов, несмотря на активность зако-
нодателей в данном направлении [49, 50]. Все потому, 
что указанная активность не была вознаграждена ре-
зультатом. Позиция профильного комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по обороне по всем законопроектам по 
теме заключалась в  том, что «наличие у  гражданина 
ученой степени не тождественно его непосредствен-
ному участию в научных исследованиях, техническом 

проектировании, в  развитии науки, техники, в  орга-
низации и обеспечении образовательного процесса».

Сложившаяся ситуация с отсутствием у молодых 
ученых отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации, по мнению автора, требует повторного 
рассмотрения со стороны государства по следующим 
причинам:
• молодые ученые — наиболее мобильная кате-

гория граждан, для которых в подавляющем ко-
личестве стран действуют упрощенные правила 
въезда, получения вида на жительство и гранто-
вого финансирования;

• молодые ученые, как правило, не имеют боевого 
опыта и должной подготовки;

• для того чтобы Российская Федерации воспита-
ла кандидата наук, требуется минимум 9-10 лет, 
при этом порог входа в категорию «IT-специа-
листы», на которых распространяется отсрочка 
от призыва в рамках частичной мобилизации, 
составляет всего 1-2 года).
Также представляется обоснованным довод, ука-

занный в  пояснительной записке к  законопроекту 
№ 259823-8, о том, что лиц мужского пола в возрасте 
до 60 лет, обладающих учеными степенями, в России 
около 135 тыс. человек, что при мобилизационном ре-
зерве в 30 млн не оказывает существенного влияния 
на обороноспособность страны.

Вместе с тем в отрицательных заключениях коми-
тетов на эти законопроекты, как упоминалось выше, 
используется довод, что отсрочка предоставляется 
среди прочих оснований лицам, занимающимся опре-
деленным видом деятельности. А среди лиц, имеющих 
ученую степень доктора или кандидата наук, большое 
количество тех, кто не занимается профессионально 
научной или педагогической деятельностью.

Если не уходить в рассуждения о том, что облада-
тель ученой степени уже сам по себе является ценным 
для страны кадром вне зависимости от того, занима-
ется ли он в  настоящий момент наукой или нет, то 
можно просто выделить из общего количества обла-
дателей ученых степеней тех, кто подходил бы под вы-
шеназванные критерии.

В тексте приведенной выше пояснительной за-
писки нет ссылки на источник информации, но мето-
дом подбора, основанным на данных Росстата, нахо-
дящихся в  открытом доступе, можно сделать вывод, 
что авторы законопроекта используют информацию 
Всероссийской переписи населения 2020 г. [51]. По-
тому что при сложении данных из табл.  2 тома 3  — 
«Население, имеющее ученые степени, по возраст-
ным группам и полу» (столбцы D, E; строки 19–22) 
по возрастным группам 20–29  лет, 30–39  лет, 40–
49 лет, 50–59 лет получается 115 158 человек (4486 + 
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37  314  + 44  121  + 29  237 человек соответственно) 
и 19 690 человек (804 + 4270 + 6879 + 7737 человек 
соответственно), что в  сумме образует 134  848  че-
ловек (в  пояснительной записке к  законопроекту 
№ 259823-8 говорится о значении «порядка 135 тыс. 
человек»). При этом отметим, что соотношение жен-
щин к  мужчинам в  этом же диапазоне практически 
соизмеримое: кандидатов и докторов наук среди жен-
щин в  возрасте до 60  лет  — 139  702, а  «остепенен-
ных» мужчин — 134 848 (соотношение 51% к 49%). 
Нам это понадобится ниже по тексту.

Вместе с  тем Всероссийская перепись населе-
ния  — это не единственный источник информации 
о  научных кадрах в  арсенале Федеральной государ-
ственной службы статистики. Если обратиться к раз-
делу «Официальная статистика» в категории «Наука, 
инновации и технологии», то мы найдем множество 
различной информации по теме [43].

При этом, перед тем как обратиться к  статисти-
ческим данным, необходимо предварительно озна-
комиться с  документом «Понятия и  определения 
(Наука)». Из него мы выясняем, что Росстат опери-
рует термином «исследователи», понимая под ним 
«работников, профессионально занимающихся ис-
следованиями и  разработками и  непосредственно 
осуществляющих создание новых знаний, продуктов, 
процессов, методов и систем, а также управление ука-
занными видами деятельности. Исследователи обыч-
но имеют законченное высшее образование». Тут 
стоит оговориться, что в рамках данной статьи проис-
ходит терминологическое совпадение понятий «ис-
следователь»: первое, которое предложено автором 
статьи, и  второе, которое используется Росстатом. 
В этой связи для избежания путаницы у читателя ис-
следователи в понимании Росстата в тексте выделены 
курсивом.

Также необходимо оговориться, что Росстат не 
приводит данные по субъектам малого предпринима-
тельства, а затрагивает только юридические лица, име-
ющие ОКВЭД2 Ок 029-2014 (КДЕС Ред. 2) научные 
исследования и  разработки (код  72) (основной или 
дополнительный); образование высшее (код  85.22); 
подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23), 
что дает некоторую погрешность к нашим итоговым 
выводам, но ввиду того, что даже указанным методом 
затрагивается подавляющее большинство исследова-
телей, автор считает что погрешность находится в до-
пустимых пределах.

Итак, открываем форму «Численность исследова-
телей (по областям науки; по возрастным группам; 
по ученым степеням; по субъектам Российской Феде-
рации) (с 2010 г.)» и находим раздел «Численность 
исследователей по возрастным группам по Россий-

ской Федерации». Берем значения за 2021 г., склады-
ваем необходимые графы (столбцы X, Y, строки 9–12) 
и получаем 6976 докторов наук в возрасте до 60 лет 
(14  + 516  + 2474  + 3972  человек соответственно) 
и 50 787 кандидатов наук в возрасте до 60 лет (1462 + 
19683  + 18113  + 11  529  человек соответственно), 
что в сумме образует 57 763  человека. Вместе с тем 
в данной форме отсутствует деление по полу, поэтому 
достоверно из нее понять, сколько из 57 763 исследо-
вателей, обладающих ученой степенью в возрасте до 
60 лет,  — мужчины, не представляется возможным. 
Однако выше из данных Всероссийской переписи 
населения за 2020  г. мы установили, что в  этом воз-
растном диапазоне соотношение женщин и  мужчин 
51% к 49% соответственно. Поэтому считаем обо-
снованным экстраполировать это соотношение на 
данную выборку, поскольку все признаки сходны, 
кроме занятости в сфере исследований и разработок 
к моменту проведения исследования. Итого получим 
28 304 мужчин — кандидатов и докторов наук в воз-
расте до 60 лет, занятых в сфере исследований и раз-
работок.

Данная методика исчисления вполне соотносит-
ся с позицией, используемой профильным комитетом 
Госдумы Российской Федерации по обороне, о  том, 
что помимо ученой степени необходим элемент свя-
зи лиц с  определенным видом деятельности, из чего 
можно сделать вывод, что указанная категория лиц 
вполне может быть освобождена от призыва на во-
енную службу по частичной мобилизации путем вне-
сения изменений в Федеральный закон от 26.02.1997 
№  31-ФЗ «О  мобилизационной подготовке и  моби-
лизации в Российской Федерации».

В этой связи в  целях полноценного оформления 
правового статуса молодого ученого как совокупно-
сти прав, обязанностей и гарантий его деятельности 
автор статьи считает целесообразным внести измене-
ния в Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-
ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» в части освобождения от 
призыва на военную службу по частичной мобилиза-
ции исследователей мужского пола, обладающих уче-
ной степенью, в возрасте до 60 лет.
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ВВЕДЕНИЕ

Россия последовательно входит в новый цивилизаци-
онный уклад. Сегодня информационные технологии 
и  научные разработки, созданные научным сообще-
ством страны, могут способствовать консолидации 
российского общества. 

Одна из основных задач государства — это укре-
пление общественного суверенитета, обеспечение 
прав и  свобод граждан страны [1]. Консолидация 
российского общества  — одна из важнейших стра-
тегических задач в новых геополитических условиях. 
Современные эволюционные процессы накладывают 
отпечаток на изменение курса внешне- и  внутрипо-
литической деятельности России в условиях санкций 
со стороны западных стран. Актуальной проблемой 
сегодня является достижение технологического суве-
ренитета России.

В результате процессов глобальной турбулентно-
сти, выраженных в  радикальных конфликтных собы-
тиях политического, экономического и  культурного 
плана, возникла необходимость в усилении роли пра-
вовых институтов при формировании новых меха-
низмов взаимодействия государства и  гражданского 
общества.

Цифровая трансформация  — это процесс, тре-
бующий разностороннего изучения, включая изуче-
ние законодательной и  нормативно-правовой базы. 
К  числу новых исследовательских проблем можно 
отнести формирование новой отрасли права — циф-
рового права. Формируются исследовательские под-
ходы, основанные на правовых отношениях, которые 
возникают в процессе использования цифровой вир-
туальной коммуникации субъектов права.

Гражданское общество  — это сложная система 
взаимоотношений, исследованием которой в  совре-
менной науке занимаются представители различных 
областей обществознания: права, социологии, поли-
тологии и др.

Осмысление структурных изменений в обществе 
стало одним из главных предметов философии права. 
В этом процессе особое место занимает философское 
учение Гегеля, в котором право выступает как закон 
и  находит свое применение в  системе отношений 
гражданского общества, при этом гражданское обще-
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ство «встроено» в органический процесс обществен-
ной жизни. Гегель рассматривал общество как «свя-
зующее звено между семьей и государством» [2].

Изменение правового регулирования необходи-
мо для организации эффективного государственного 
управления в  условиях развития глобальных произ-
водственных и  финансовых рынков. В  современных 
условиях общественный контроль становится дей-
ственным элементом функционирования гражданско-
го общества. Как показывают результаты последних 
исследований, существует необходимость в  дальней-
шем совершенствовании нормативно-правовой базы, 
которая еще в  полной мере не освоена субъектами 
общественного контроля. Обязательным условием 
эффективного функционирования общественного 
контроля является согласование интересов (приори-
тетов) государства и гражданского общества.

В процессе цифровой трансформации важно со-
хранить традиционные ценности, так как они явля-
ются основой общества. Данным вопросам правово-
го регулирования было уделено особое внимание на 
XXXII Международной научно-практической конфе-
ренции «Медиаправо — 2023», которая состоялась 
в НИУ «Высшая школа экономики» 7 декабря 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 
И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В РОССИИ

К национальным интересам России относятся раз-
ностороннее укрепление российской государствен-
ности и повышение благосостояния граждан. В про-
цессе консолидации общества интересы различных 
социальных слоев, групп могут расходиться с общена-
циональными интересами государства, может наблю-
даться их несбалансированность между собой. В свя-
зи с  этим в  новою редакцию Конституции  РФ были 
внесены необходимые изменения [3]. Так, в п. «е.1», 
«е.2» ст. 114 говорится, что Правительство Россий-
ской Федерации осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, в  том числе не-
коммерческих организаций (НКО), обеспечивает их 
участие в  выработке и  проведении государственной 
политики, взаимодействует с  общественными объе-
динениями и религиозными организациями, осущест-
вляет меры по поддержке добровольческой (волон-
терской) деятельности [4].

В соответствии со ст.  15 Федерального закона 
№ 394-ФЗ от 8 декабря 2020 г. «О Государственном 
Совете Российской Федерации» для выполнения сво-
их задач Государственный Совет РФ взаимодейству-
ет с  Правительством  РФ, с  федеральными органами 

государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иными го-
сударственными органами, органами местного само-
управления, консультативными и  совещательными 
органами при Президенте Российской Федерации, 
организациями и  институтами гражданского обще-
ства [5].

9 ноября 2022 г. был подписан Указ Президента 
РФ №  809 «О  сохранении и  укреплении традици-
онных духовно-нравственных ценностей» [6], где 
дано точное определение этого понятия. Данный 
Указ является документом стратегического плани-
рования в  сфере обеспечения национальной безо-
пасности РФ, закрепляет основы, систему целей, 
задач и  инструментов реализации стратегического 
национального приоритета «Защита традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, куль-
туры и  исторической памяти». Нормативно-право-
вую базу настоящих Основ составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в  Российской Федерации». Настоящие 
Основы конкретизируют отдельные положения сле-
дующих документов:

1) Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации;

2) Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации [7];

3) Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 г.;

4) Стратегия государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г.;

5) Основы государственной культурной политики;
6) Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 гг. [8];
7) Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.» [9].
При внедрении современных технологий особое 

место занимает проблема обеспечения безопасности 
граждан РФ и  институтов гражданского общества. 
К  вызовам и  угрозам, существующим в  цифровой 
среде на данном этапе, относятся: посягательства на 
кибербезопасность, нарушение защиты персональ-
ных данных, кибератаки на промышленные объекты, 
киберпреступность, кибернасилие, создание дип-
фейк-видео в интернете и социальных сетях, подмена 
ТВ- и  радиоконтента, размещение дезинформации 
в социальных сетях, на цифровых платформах, взлом 
информационных баз данных граждан РФ и промыш-
ленных объектов. Кроме того, необходимо контроли-
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ровать соблюдение этических принципов примене-
ния искусственного интеллекта (ИИ) [10].

При изучении основных изменений в  области 
государственного регулирования институтов граж-
данского общества в цифровой среде стоит обратить 
внимание на следующие направления: 1)  правовое 
регулирование деятельности цифровых платформ; 
2)  цифровые платформы как работодатели, соблю-
дение трудового законодательства цифровыми плат-
формами и  их сотрудниками; 3)  правовое регулиро-
вание социальных сетей и  мобильных приложений; 
4) правовой статус государственных медиа и частных 
СМИ; 5) регулирование рекламного рынка и интер-
нет-контента; 6) место и роль медиа в избирательной 
системе; 7)  регулирование цифровых платформ как 
инструмента для онлайн-голосования; 8) правовое ре-
гулирование использования акустической (речевой) 
информации; 9) регулирование авторизации и аутен-
тификации цифровых устройств на информационных 
ресурсах; 10) правовое регулирование использования 
персональных данных; 11) искусственный интеллект 
и авторское право; 12) права на аккаунт (учетную за-
пись) на цифровых платформах и др.

Таким образом, современное российское об-
щество способно участвовать в  управлении делами 
государства, формируя государственные органы, вы-
ступая с инициативами и изложением общественного 
мнения, участвуя в  голосованиях, проведении обще-
ственной экспертизы законов и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
КАК МИРОВОЙ ТРЕНД

Новая реальность в условиях экономических санкций 
диктует новые условия. Стали более востребованы 
удаленные сервисы, в повседневную жизнь внедряют-
ся технологии искусственного интеллекта, которые 
ускоряют процесс получения обратной связи при 
решении актуальных социальных проблем. В  России 
в настоящее время ведется обсуждение проекта Ин-
формационного, или Цифрового, кодекса для регу-
лирования IT-сферы, облачных сервисов, технологий 
ИИ, в том числе синтетического контента, создавае-
мого при помощи ИИ.

Наметились следующие основные тренды в  сфе-
ре государственного регулирования ИИ и  цифро-
вых технологий в  России и  мире: 1)  аутентифика-
ция контента и  отслеживание его происхождения; 
2) маркировка синтетического контента, созданного 
искусственным интеллектом; 3)  обнаружение син-
тетического контента; 4)  предотвращение создания 
генеративным ИИ материалов с  пропагандой наси-

лия или создания интимных изображений реальных 
людей без их согласия; 5) применение программного 
обеспечения для тестирования, используемого для 
указанных выше целей; 6) аудит и поддержание син-
тетического контента, 7) аудит цифровых платформ; 
8) аудит баз персональных данных и предоставление 
результатов проверки в  государственные органы; 
9)  борьба с  дезинформацией на цифровых платфор-
мах и в социальных сетях.

В России в  области права активно обсуждают-
ся следующие проблемы, связанные с  применением 
цифровых технологий [11]:

1) авторские права на творческие продукты, соз-
данные с применением генеративных нейросетей 
и иных технологий ИИ;

2) защита человека от опасностей роботизации;
3) право на использование информационных тех-

нологий и отказ от них;
4) право на коммуникацию человека с человеком 

без использования ИИ;
5) нравственные и правовые принципы создания 

программного кода для управления социальными 
сетями и другими информационными ресурсами;

6) ИИ как исполнитель функций надзора, контро-
ля, «правосудия»;

7) право человека не подвергаться суду или при-
нуждению со стороны ИИ.
Рассматривая основные изменения государствен-

ного регулирования институтов гражданского об-
щества на Евразийском континенте, стоит отметить, 
что азиатские страны, демонстрируя впечатляющие 
примеры прогресса, сохраняют свою самобытность, 
берегут традиции. В докладе Всемирной ассоциации 
журналистов за 2022  г. «Развитие средств массовой 
информации Китая» отмечено, что новые техноло-
гии способствовали преобразованию и  инноваци-
онному развитию страны. Наметились следующие 
тенденции: развитие новых инновационных техно-
логий, использование медиаплатформ, цифровая пе-
редача данных, видеотехнологии высокой четкости, 
5G и ИИ. Главные тенденции в индустрии новостных 
СМИ Китая — омнимедиа и коммуникация на осно-
ве платформ [12].

Стоит упомянуть важную правовую норму, при-
нятую в  Китае в  2017  г.,  — первый общегосудар-
ственный закон о кибербезопасности, регулирующий 
отношения, связанные с  персональными данными. 
Согласно этому закону, для информационных систем 
вводится пятиуровневая градация по степени влияния 
на безопасность государства. Такая градация позво-
ляет более полно контролировать функционирование 
информационного пространства. Подобный подход 
дает возможность регулировать информационные си-
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стемы, проводить аудит цифровых ресурсов, которые 
хранят и  обрабатывают важную для государства ин-
формацию. Другой важной нормой является регули-
рование трансграничной передачи информации. По 
этой причине многие транснациональные компании 
были вынуждены перенести хранение информации 
о китайских пользователях своих услуг в дата-центры, 
расположенные на территории Китая. Правитель-
ство Китая пошло по пути централизации регулиро-
вания отношений, связанных со сбором и обработкой 
персональных данных своих граждан. 

В 2021 г. Ассоциация служб сетевого вещания Ки-
тая опубликовала список тем, по которым пользова-
телям нельзя публиковать материалы в интернете, что 
является изменениями государственного регулиро-
вания в цифровой среде. Под запретом оказались ин-
формационные материалы, наносящие ущерб имиджу 
страны: оскорбление флага, герба и гимна. В социаль-
ных сетях нельзя публиковать видеоролики и матери-
алы, высмеивающие правительство страны и  оскор-
бляющие национальную культуру, язык и религию.

Если говорить о мировой практике, то стоит упо-
мянуть, что 25  августа 2023  г. официально вступил 
в силу европейский Закон о цифровых услугах (Digital 
Services Act — DSA) [13]. Он обязывает технологи-
ческих гигантов Google, Facebook, Amazon и  другие 
компании соблюдать строгие нормы, налагая на них 
ответственность за размещаемый пользователями 
контент. Данный закон преследует три конкретные 
цели: 1)  более эффективно защищать потребителей 
и  их основные права в  интернете; 2)  создать мощ-
ную систему прозрачности и  подотчетности для он-
лайн-платформ; 3) способствовать инновациям, росту 
и  конкурентоспособности на мировом рынке. Кроме 
того, в  ЕС действует Кодекс практики в  отношении 
дезинформации [14]. Он содержит 44  обязательства 
и 128 конкретных мер в следующих областях: 1) расши-
рение прав и возможностей пользователей; 2) расши-
рение прав сообщества, проверяющего факты в цифро-
вой среде; 3) сокращение манипулятивного контента 
и маркировка рекламы; 4) проверка информации о ме-
сте размещения рекламы; 5) создание цифрового цен-
тра прозрачности, доступного для всех граждан.

ВЫВОД

Цифровые технологии способны влиять на процесс 
социальной консолидации общества, позволяют соз-
давать новые способы взаимодействия государства 
и институтов гражданского общества, стимулировать 
участие институтов гражданского общества в  обще-
ственных процессах, создавать новые формы обще-
ственного контроля.

В связи с нарастающими процессами интеграции 
целесообразно способствовать созданию новых ме-
ханизмов правового регулирования взаимодействия 
властных структур и  институтов гражданского об-
щества, которые позволят координировать действия 
различных органов. Необходимо развивать и  транс-
формировать цифровые платформы в  целях поиска 
и  предоставления необходимых возможностей для 
повышения качества жизни граждан. С помощью циф-
ровых технологий государство может создать систему 
защиты граждан от опасных товаров и  незаконного 
интернет-контента, обеспечив возможность сооб-
щать о  незаконном контенте, собирать информацию 
о  некачественных товарах, контрафактной продук-
ции, путем введения обязательных, удобных для поль-
зователя систем маркировки. Цифровые технологии 
предоставляют возможность отслеживать и  блоки-
ровать экстремистские высказывания, разжигающие 
межнациональную ненависть, создавать новые формы 
общественного контроля, привлекая для этого неком-
мерческие и  неправительственные организации, ре-
лигиозные объединения и необходимых экспертов.

Система права как эффективный общественный 
регулятор, способна выделить новую категорию пра-
воотношений, которые имеют цифровую природу, 
что свидетельствует о высоком уровне прогресса ци-
вилизации. Существует необходимость модерниза-
ции правовых подходов к регулированию обществен-
ных отношений, которые составляют фундамент для 
дальнейшего общественного развития.

В цифровой среде граждане могут выбирать раз-
ные способы получения информации. Различные 
источники цифровой информации можно увязывать 
по времени, территории и способу передачи данных, 
соотносить с  существующими социальными потреб-
ностями.

Традиционные способы взаимодействия инсти-
тутов гражданского общества и  государства можно 
модернизировать при помощи цифровых технологий. 
Стратегия омниканальности предполагает посто-
янное отслеживание предпочтений и  потребностей 
граждан. Особую важность приобретают системати-
зация информации и  защита персональных данных, 
например информация о IP-адресах, стране, регионе, 
городе проживания. Для этого государству необхо-
димо разрабатывать специальные средства защиты 
данных, технические средства и алгоритмы распозна-
вания опасного манипулятивного контента, полити-
ческой рекламы и дезинформации [15]. Стоит уделить 
внимание регулированию деятельности в  цифровой 
среде с  использованием механизмов рыночного ре-
гулирования, функционированию конкурентных 
рынков. Важно устранить разрыв между принятыми 
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правовыми нормами и сложившейся социальной прак-
тикой. Необходимо выработать единые правовые под-
ходы для использования различных интернет-ресурсов 
и цифровых платформ в условиях цифрового и техно-
логического суверенитета России [16]. 

На основе изучения и  обобщения общемировой 
практики модернизации и  функционирования си-
стемы государственного регулирования институтов 
гражданского общества можно сделать вывод, что си-
стема государственного управления усложняется, по-
вышается роль общественного контроля, к которому 
предъявляются новые требования.

Общество призвано взаимодействовать с  госу-
дарством через общественные институты, а  разра-
ботанный конституционно-правовой и  организа-
ционный механизм такого взаимодействия должен 
обеспечивать стабильность политического режима 
[17]. Целесообразно способствовать совершенство-
ванию российского законодательства для создания 
и  использования цифровых технологий, позволяю-
щих эффективно осуществлять общественный кон-
троль и  участие институтов гражданского общества 
в  общественных процессах. Это позволит эффектив-
но применять социальные инновации, поддерживать 
гражданские инициативы и  развитие гражданского 
общества в РФ. Государственными и общественными 
институтами должны быть совместно предприняты 
усилия для поиска конструктивных путей разрешения 
конфликтов, неизбежно возникающих в обществе, где 
люди имеют разнонаправленные интересы [18].
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The author is the one who determines the development 
of mankind. Intellectual property guarantees the protec-
tion of rights and the ability to create new ideas and their 
embodiments necessary for society. That is why the opin-
ion that the basic principles underlying the protection 
of the rights of authors and other right holders must be 
abandoned proves to be untenable despite its popularity 
in recent decades.

But the scientists’ and legislators’ task is not only to 
protect the rights of authors. It is much more compre-
hensive. It is necessary to ensure the author’s status in all 
aspects, from the legislative enshrinement of his rights, 
including the right to decent remuneration for the use 
of the results of his creative activity, and ensuring their 
implementation, to the acknowledgment of the author’s 
merits by society and the individual, in particular from 
the perspective of authorship.

The institute of authorship is traditionally the pri-
mary focus when studying the challenges of copyright. 
Industrial property law in general and patent law in par-
ticular are neglected.

In addition, the necessity to protect the results of 
creative activity, for which authorship is decisive, led to 
the development of patent and copyright law as legal 
mechanisms for the protection of intangible objects.

It seems interesting that the first laws, which replaced 
the privilege with the obligatory principle of obtaining 
a patent, did not provide the inventor with personal 
non-property rights and, above all, the right of author-
ship, despite acknowledging the role of the inventor in 
the development of a new technical solution.

Patent law developed gradually throughout the nine-
teenth century. The role of the author in initiating patent 
procedures diminished. The Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property of 1883 [1] reflected 
the applicant’s increasing significance.

However, the legislative acts stipulated not only the 
patent owner’s exclusive right to use the invention but 
also the personal non-property rights of the author of the 
invention. The importance of authorship in inventorship 
and patent law was a subject of discussion.

The London Act of 1934 introduced Article 4ter 
[Patents: Mention of the Inventor in the Patent] to the 
Paris Convention for the Protection of Industrial Prop-
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erty of 1883, stipulating the right of the inventor to be 
mentioned as such in the patent [1, Article 4ter].

The theoretical prerequisites that caused the renewed 
interest in authorship issues and prompted legislators to 
reflect it in the patent laws can be found in the doctrine 
of patent law, in the theories developed by scholars in the 
XVIII century and comprehended by their followers in 
the XIX century [2, p. 80–186].

It should be noted that even the proprietary theory, 
which was later recognized as untenable by the develop-
ers of the concept of intellectual rights, emphasizes the 
importance of authorship through the following thesis: 
“the idea is the property of the author, although it is property 
sui generis” [2, p. 101]. 

According to the theory of personal law (personal 
theory), which is often attributed to Immanuel Kant and 
developed by an outstanding Russian legal scholar of the 
late XIX century Alexander Pilenko, the law (patent or 
copyright law) is based on the invention (work), which 
“becomes a part of the author’s personality by virtue of the ef-
forts expended on it” [2, p. 110–111]. This conditions the 
author’s ownership of both original property rights and 
non-property rights, including the right of authorship.

In the Soviet period of Russian state development, 
the approach to legal protection of inventions and oth-
er objects of patent law was significantly transformed to 
meet the needs of the state-controlled economy and the 
prevailing regime. Despite the fact that the state typically 
owned the property rights to the results of creative ac-
tivity, the authors still retained personal non-property 
rights.

Currently, nobody doubts the necessity of author-
ship protection with respect to patent law objects and its 
importance for the creation of new protectable products.

Creativity and, accordingly, authorship cannot be 
associated or equated with entrepreneurship, despite the 
expansion of creative activity, the emergence of indus-
tries focused exclusively on intellectual (creative) work, 
and the qualitative transformation of intellectual activity 
into paid professional activity.

Engaging in creativity on a regular basis, the au-
thor does not become less vulnerable or economically 
more protected compared to the customers of his work 
results. There is always a risk of creative failure. This is 
acknowledged by the legislator, who generally limits the 
author’s liability in such cases and sometimes provides 
for more favorable consequences, such as remuneration 
of the cost of work performed by the author prior to the 
impossibility of obtaining the results provided for in the 
contract. For example, according to paragraph 3 of Arti-
cle 769 of the Civil Code of the Russian Federation [3], 
the customer bears the risk of accidental failure to fulfill 
the contract and perform research and scientific work. 

This is a crucial rule that protects the author and confirms 
the legal opinion that society has towards him today.

The products of the author’s creative activity, even 
if produced regularly, cannot be equated with goods 
manufactured by entrepreneurs. We should not forget 
about their significance for the development of science, 
technology and culture, i.e., their general value (these 
are goods for the whole society and not for an individual 
consumer). 

Intellectual law, aimed at stimulating creative activi-
ty and, consequently, authorship by establishing a system 
of not only property rights but also personal non-proper-
ty rights, exists precisely owing to this value.

Authorship and the rights associated with it regard-
ing the results of creative activity, including patent rights, 
are currently recognized worldwide. In particular, as 
mentioned earlier, they are provided for in international 
treaties establishing fundamental standards for the pro-
tection of certain results of intellectual activity.

The significance of the author is also provided for in 
the international treaties establishing regional systems 
for the legal protection of industrial property.

The Protocol to the Eurasian Patent Convention 
on the Protection of Industrial Designs (hereinafter re-
ferred to as Protocol) was adopted on September 9, 2019 
[4]. Article 4 (1) of this Protocol defines the author of an 
industrial design and also grants him the right to obtain a 
Eurasian patent for the said object of patent law. 

In addition, Article 6 (1) of the Protocol summariz-
es that a Eurasian patent certifies, inter alia, authorship 
in respect of an industrial design, while Article 9 (1) of 
that international treaty establishes that the author of an 
industrial design has the right of authorship, i.e. the right 
to be recognized as its author.

The classical understanding of the author and his or 
her rights is also embedded nowadays in the legislative 
acts of the States party to the Eurasian Patent Conven-
tion, including the Republic of Armenia, the Republic 
of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation. 

According to Article 18  (1) of the Law of the Re-
public of Armenia “On Patents” of March 30, 2021 [5], 
and Article 18 (2) of the Law of the Republic of Arme-
nia “On Industrial Design” of March  30, 2021 [6], the 
author (also known as inventor in respect of inventions) 
is a natural person with the creative work whereof the in-
vention or industrial design has been created.

A similar definition of the author in respect of in-
ventions and industrial designs is found in Article 5 (1) 
of the Law of the Republic of Belarus “On Patents for 
Inventions, Utility Models and Industrial Designs” of 
December  16, 2002 [7]. The definition of the author, 
formulated in Article 9 (1) of the Patent Law of the Re-
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public of Kazakhstan of July 16, 1999 [8], as well as in 
Article 1347 of the Civil Code of the Russian Federation 
[3], does not differ from the mentioned definitions.

The provisions of these legislative acts also regulate 
co-authorship. However, the persons who provided 
non-creative assistance in the creation of an object of 
patent law, such as technical, organizational, material 
support, assistance in registration of rights, etc., are not 
recognized as co-authors [see, for example, 5, Article 
18 (2)]. According to the Law of the Republic of Belarus 
“On Patents for Inventions, Utility Models and Indus-
trial Designs” of December 16, 2002 [7], and the Patent 
Law of the Republic of Kazakhstan of July 16, 1999 [8], 
those who did not personally contribute to the creation 
of the patent law object in a creative way are not recog-
nized as co-authors.

According to the above-mentioned national legisla-
tion, authors of inventions and industrial designs have an 
inalienable right of authorship, which shall be protected 
for an indefinite period of time [see, for example, 5, Ar-
ticle 18 (3)].

The author shall have the right to be mentioned in 
the application for invention or industrial design or the 
patent as such [see, for example, 5, Article 18 (6)].

The importance attributed to authorship in the Re-
public of Armenia, the Republic of Belarus, the Repub-
lic of Kazakhstan and the Russian Federation is evident 
when analyzing the provisions of the legislative acts of 
these States covering the right to obtain a patent. This 
right is initially assigned to the authors of solutions pat-
ented as inventions or, respectively, industrial designs 
[see, for example, 7, Article 6 (2); 3, Article 1357 (1) of 
the Civil Code of the Russian Federation].

Other persons acquire the mentioned right by con-
tract, by succession or by certain statutory provisions. 
The latter applies to so-called service industrial property 
subject matters that belong to the employer, unless oth-
erwise provided for in the contract between him and the 
employee [see, for example, 8, Article 10 (2)].

It is important to highlight that, although the word-
ing is dispositive, it does not in fact ensure the interests of 
the authors of inventions and industrial designs created 
as part of employment relations. The authors’ rights are 
almost always limited in this case.

The opposite situation arises if the employer fails to 
dispose of his or her rights over the service industrial prop-
erty subject matter within the period prescribed by law. 
Then the right to obtain a patent for such subject matter 
will be returned by virtue of the law to the employee. 

It would be desirable for such a term to be reason-
able but not excessive in order to ensure the rights of 
authors. However, the tendency is quite contrary in the 
Russian Federation. 

The original wording of paragraph 2 of Article 
1370  (4) of the Civil Code of the Russian Federation 
[3] provided for a four-month period for the employer 
to dispose of the service industrial property subject mat-
ter. As of January 1, 2022, this term was increased to six 
months [9, Article 2].

For comparison, this term is limited to 3 months in 
the Republic of Armenia and the Republic of Belarus 
[see, 5, Article 19  (6); 7, Article 6  (3)]. This term is 4 
months in the Republic of Kazakhstan [8, Article 10 (7)]. 

But even in the case when a patent for a service in-
vention or, respectively, a service industrial design is ob-
tained by the employer, the author acquires the right to 
receive remuneration [see, for example, 5, Article 19 (7); 
3, Article 1370 (4)]. This right is of a compensatory na-
ture and is intended to encourage the creative activity of 
authors of technical, artistic and design solutions, which 
is the main function of patent law.

The fair remuneration of authors for the use of the re-
sults of their creativity is becoming more and more urgent 
since their creative activity is becoming more organized 
and is often carried out during the course of employment 
by entire teams. Guarantees of such remuneration, estab-
lished by legislative acts in the form of minimum rates ap-
plicable regardless of whether the author and his employer 
have concluded an agreement on the amount of remuner-
ation paid to the author, are more important than ever.

In conclusion, I would like to draw attention to the 
close connection between certain number of industri-
al property objects and scientific projects. Inventions, 
utility models, selection achievements, topologies of in-
tegrated circuits, industrial designs, being the results of 
scientific, scientific-technical, artistic or design creativity, 
are often disclosed in scientific papers, such as disserta-
tions, monographs, articles, etc. The authorship that led 
to the creation of some protected objects also leads to 
the creation of others. However, the latter are protect-
ed by copyright rather than industrial property law. This 
does not diminish the importance of scientific works and 
requires the formation of a regulatory framework aimed 
at protecting the interests of their authors, employers, 
and often the state, when such works are used for defense 
and other strategically important purposes.
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теллектуальной собственности в ГК РФ должны быть 
сохранены специальные законы — авторский, патент-
ный, о товарных знаках и т.д.

Утверждение о том, что работа над проектом ве-
лась на протяжении 10–15 лет, тоже не соответствует 
действительности. Напротив, проект части четвертой 
ГК РФ был подготовлен в рекордно короткое время. 
Не могу назвать точно этот временной период, но 
предположительно он составляет вряд ли более года. 
Делая данный вывод, я исхожу из того, что вплоть до 
сентября 2005  г. Минпечати РФ1, а  затем Минобра-
зования РФ предпринимали попытки провести через 
Госдуму РФ проект о закреплении в ГК РФ лишь об-
щих положений об интеллектуальной собственности. 
Напомню, что данный проект был одобрен Советом 
по кодификации и  совершенствованию гражданско-
го законодательства при Президенте РФ в  декабре 
2003  г., а  уже в  феврале 2006-го был впервые обна-
родован проект части четвертой ГК РФ, который со-
держал развернутые положения об интеллектуальной 
собственности, заменяющие собой все специальные 
законы.

При этом, если прежние проекты доводились до све-
дения специалистов и  правообладателей, а  в  90-е  годы 
даже публиковались в  печати [10], то проект части 
четвертой ГК  РФ готовился в  обстановке строжай-
шей секретности достаточно узкой группой разра-
ботчиков. Во всяком случае, до февраля 2006 г., ког-
да проект части четвертой ГК  РФ был направлен на 
согласование в министерства и ведомства, о том, что 
ведется интенсивная работа над новым проектом ча-
сти четвертой ГК РФ, никто из специалистов даже не 
догадывался.

Проект части четвертой ГК РФ был подготовлен 
не только ударными темпами, но и  в  соответствии 
с  известным принципом «Не боги горшки обжига-
ют». В  состав рабочей группы входили лишь трое 
ученых, имеющих научные заслуги в  сфере интел-
лектуальной собственности  — Л.А.  Трахтенгерц, 
Е.А. Павлова и В.О. Калятин2. Остальные члены рабо-
чей группы, насколько мне известно, научными изы-
сканиями в  данной области никогда не занимались3. 
Отлучение специалистов от работы над проектом ча-
сти четвертой ГК РФ было вполне сознательным ша-
гом, поскольку, надо полагать, разработчики с самого 

1 Автор имеет в виду Министерство РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций. — Примеч. ред. 
2 Формально данную группу возглавлял В.Ф. Яковлев, а фак-
тически всей работой руководил А.Л. Маковский.
3 Профессор В.А. Дозорцев, под руководством которого было 
подготовлено несколько предыдущих проектов, скончался в на-
чале 2003 г.

I

В декабре 2006 г. была принята часть четвертая Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ), вступившая 
в силу с 1 января 2008 г. Процесс разработки проекта 
и принятия части четвертой ГК РФ окружен различ-
ными мифами, часть из которых сознательно создана 
для введения общественности в заблуждение, а часть 
появилась на основе слухов из-за отсутствия у публи-
ки объективной информации.

Я не буду останавливаться на том, кем и как в пе-
риод с 1994 по 2006 г. велась работа над несколькими 
проектами тех норм об интеллектуальной собствен-
ности, которые предлагалось включить в ГК РФ. От-
мечу лишь, что проектов было несколько и они кон-
цептуально отличались друг от друга. Те, кто хочет 
более детально ознакомиться с ними, может найти их 
в  Сборнике документов, посвященном истории ко-
дификации российского законодательства об интел-
лектуальной собственности [1] (см. также [10]). Там 
же имеется много других любопытных материалов, 
связанных обсуждениями проекта части четвертой 
ГК РФ, отзывами на проект, экспертными заключени-
ями и т.п. 

Хочу развеять один из мифов относительно раз-
работки и принятия части четвертой ГК РФ, который 
до сих пор тиражируется и  которому многие верят. 
Таким мифом является официальная версия о  том, 
что проект части четвертой ГК РФ стал результатом 
упорной работы большого научного коллектива, ко-
торая велась на протяжении последних 10–15  лет. 
Между тем это не соответствует действительности, 
поскольку часть четвертая ГК РФ имеет мало общего 
с теми проектами кодифицированного законодатель-
ства об интеллектуальной собственности, которые 
были подготовлены в предшествующие годы, а ее раз-
работчиками являются в  основном не те лица, кото-
рые работали над проектами ранее.

Для того чтобы убедиться в истинности первого 
из озвученных тезисов, достаточно просто сравнить 
ранее подготовленные проекты с тем, что стало в ито-
ге частью четвертой ГК РФ. Поскольку их сравнение 
заняло бы много места, отмечу лишь один принципи-
альный момент: все предыдущие проекты исходили 
из того, что наряду с закреплением положений об ин-
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начала знали, что идея полной кодификации законо-
дательства об интеллектуальной собственности в со-
ставе ГК РФ и конструкция единого исключительного 
права не получат поддержки профессионалов. 

И в  этом разработчики не ошиблись. Как толь-
ко проект части четвертой ГК  РФ стал достоянием 
общественности, практически все, кто так или иначе 
имел дело с  интеллектуальной собственностью (уче-
ные, практикующие юристы, представители право-
обладателей, творческих союзов, предпринимателей), 
не только выступили с  его критикой, но и  высказа-
лись против его принятия и предлагали ограничиться 
закреплением в  ГК  РФ только общих положений об 
интеллектуальной собственности. Наиболее неожи-
данной была реакция на проект министерств и  ве-
домств, которым проект был направлен на рассмотре-
ние. Хотя тогдашний председатель правительства РФ 
Д.А. Медведев, представивший проект, прямо заявил, 
что проект, по его мнению, прекрасный и что он бу-
дет во что бы то ни стало принят в ближайшее время, 
практически все министерства и  ведомства дали на 
проект отрицательные заключения (они, кстати, есть 
в приведенном выше Сборнике [1]).

Возникает закономерный вопрос: почему же 
в условиях, когда проект части четвертой ГК РФ вос-
принимался, мягко говоря, критически подавляющим 
большинством заинтересованных лиц, он все-таки 
стал законом? Ответ на этот вопрос прост и  бана-
лен: в нашей стране власть предержащие могут про-
толкнуть через послушных законодателей любые, 
даже самые одиозные законы, не считаясь с мнением 
специалистов и  общественности. В  данном случае 
«толкачом» стал Д.А.  Медведев, которого разра-
ботчики проекта части четвертой ГК РФ сумели, как 
я  могу предположить, путем лести и  апеллирова-
ния к  нему как к  известному юристу, рекрутировать 
в свою команду и сделать своим главным лоббистом. 
Таким образом, Д.А. Медведев отметился в истории 
нашей страны не только теми неадекватными дей-
ствиями и высказываниями, которые у всех на слуху, 
но и тем, что именно благодаря его поддержке была 
принята часть четвертая ГК РФ.

Что же касается разработчиков проекта части 
четвертой ГК РФ, то они, на мой взгляд, руководство-
вались в  большей степени не интересами дела, в  ко-
тором они не слишком разбирались, а  прежде всего 
своими личными амбициями, в  частности желанием 
довести до логического конца работу по полной ко-
дификации гражданского законодательства.

При этом я допускаю, что некоторые члены ра-
бочей группы искренне верили и продолжают верить 
в  правильность тех концептуальных идей, которые 
были положены в  основу проекта части четвертой 

ГК  РФ. Об этом, в  частности, свидетельствует их 
убежденность в  истинности концепции единого ис-
ключительного права, носящего сугубо имуществен-
ный характер. При этом, как писал А.Л.  Маковский, 
они опирались на труды Г.Ф. Шершеневича и А.А. Пи-
ленко, которые якобы разработали «теорию исклю-
чительных прав как строго научное объяснение юри-
дической природы субъективных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и  на средства инди-
видуализации субъектов и  объектов торгового оборо-
та» [2, с.  452]. Однако это является явной натяж-
кой, поскольку в  сочинениях  Г.Ф.  Шершеневича [3, 
с. 61–69; 4, с. 366–370] и А.А. Пиленко [5] содержа-
лась только критика понятия «интеллектуальная соб-
ственность» как особого вида собственности и пред-
лагалось заменить его понятием «исключительные 
права». Никаких теоретических положений, которые 
бы обосновывали существование единого исключи-
тельного права, ими вообще выработано не было. На-
против, они всегда писали об исключительных правах 
во множественном числе. Кроме того, ни в коей мере 
не умаляя научных заслуг этих выдающихся ученых, не 
могу не указать на серьезную ошибку этих классиков 
отечественной цивилистики, состоящую в том, что ис-
ключительными и нуждающимися в правовой защите 
они считали только имущественные права. Особенно 
наглядно это просматривается в  трудах Г.Ф.  Шер-
шеневича, который считал авторское право сугубо 
имущественным институтом и сводил его к праву рас-
пространения материальных носителей литератур-
ных произведений [3, с. 62]. Что же касается личных 
прав автора, то они, по мнению Г.Ф.  Шершеневича, 
«не подлежат охране со стороны авторского права», 
«охраняются не авторским правом, а личным правом 
свободы и печати» [3, с. 64]. Между тем совершенно 
очевидно и  признано большинством специалистов, 
что личные права автора обладают свойством исклю-
чительности в значительно большей степени, чем пра-
ва имущественные.

Зацикленность составителей проекта части чет-
вертой ГК РФ на том, что в правовой охране нужда-
ются лишь имущественные права, послужила одной из 
причин того, что в круг охраняемых частью четвертой 
ГК РФ объектов интеллектуальной собственности не 
попали такие традиционные для отечественного пра-
ва результаты интеллектуальной деятельности, как 
научные открытия и  рационализаторские предложе-
ния. Мнение специалистов, предлагавших сохранить 
их правовую охрану, было отвергнуто, в частности, на 
том основании, что в  отношении этих объектов не-
возможно обеспечить монополию на использование 
и сделать их предметом гражданского оборота. А то, 
что творческая деятельность ученых и  лиц, занятых 



77

WORKS ON INTELLECTUAL PROPERT Y  V o l .  49 #2 2024

INTELLECTUAL PROPERT Y R IGHTS

на производстве, нуждается не только в  материаль-
ном поощрении, но и в признании их заслуг и личных 
неимущественных прав, составителей проекта части 
четвертой ГК РФ вообще не интересовало, поскольку 
правовая охрана этих объектов не вписывалась в при-
думанную ими коммерческую схему4.

Повествование о перипетиях, связанных с разра-
боткой и принятием проекта части четвертой ГК РФ, 
можно было бы продолжить, наполнив его рядом 
деталей5, но, не желая злоупотреблять вниманием 
читателей, перехожу к краткой оценке нынешнего со-
стояния российского законодательства об интеллек-
туальной собственности.

II

Оценивая современное состояние российского за-
конодательства в  области интеллектуальной соб-
ственности, можно констатировать, что в  целом 
оно соответствует мировым стандартам, заданным, 
в  частности, Соглашением ТРИПС, т.е. Договором 
о  торговых аспектах прав интеллектуальной соб-
ственности. Российская Федерация участвует во всех 
основных международных конвенциях в рассматрива-
емой сфере, что подтверждает данный вывод. Вековая 
отсталость (это не художественное преувеличение, 
а  констатация факта) российского законодательства 
в области интеллектуальной собственности от запад-
ноевропейского была преодолена еще в первой поло-
вине 90-х годов в  результате принятия специальных 
законов по основным институтам права интеллекту-
альной собственности. 

Замена этих законов частью четвертой ГК  РФ не 
оказала особого влияния на уровень охраны интел-
лектуальных прав в  нашей стране. В  первоначальной 
редакции, хотя и частично улучшенной под влиянием 
критики в процессе обсуждения проекта, часть четвер-
тая ГК РФ содержала множество пробелов и достаточ-
но явных недостатков. Это с очевидностью следует из 
того, что за 15 лет, с 2008 по 2023 г., в часть четвертую 
ГК РФ уже более 40 раз вносились изменения и допол-
нения, причем несколько раз весьма существенные. 

4 О том, что личные неимущественные права авторов оказа-
лись на «заднем плане», писали сами разработчики проекта 
части четвертой ГК РФ (см., например, [2, с. 590]).
5 Дополнительная информация об этом содержится в  статье: 
Сергеев А.П. К истории новейшей кодификации законодатель-
ства об интеллектуальной собственности в  Российской Фе-
дерации (1996–2006  годы) в  [1]. Дискуссии, которые велись 
вокруг проекта части четвертой ГК РФ, порой «зашкаливали», 
наглядным доказательством чего является статья А.Л.  Маков-
ского «Американская история» (Вестник гражданского права. 
2007. № 1 С. 165–196), написанная в духе 1937 г.

Сейчас часть четвертая ГК  РФ выглядит уже значи-
тельно лучше, хотя есть еще над чем работать. Дело, 
однако, не в частных пробелах и недостатках, которые 
есть в любом законе, а в тех ошибочных концептуаль-
ных положениях, которые положены в  основу части 
четвертой ГК РФ. Перечислим основные из них.

Один из главных недостатков части четвертой 
ГК  РФ  — конструкция единого исключительного 
права, которое охватывает большую часть имуще-
ственных правомочий, является неделимым и  может 
отчуждаться лишь целиком. Подобная конструкция, 
вопреки утверждениям разработчиков, не способ-
ствует, а  напротив, препятствует обороту прав на 
объекты интеллектуальной собственности, а  также 
сужает свободу действий правообладателей. Оче-
видно, если любое из имущественных прав призна-
ется самостоятельным субъективным правом, как 
это принято во всем мире, это значительно удобнее 
для оборота, а теоретически более оправданно. Ина-
че говоря, придуманная в  свое время профессором 
В.А. Дозорцевым [6] и подхваченная разработчиками 
проекта части четвертой ГК РФ конструкция едино-
го исключительного права является искусственной 
и вредной для оборота.

Принципиально неверным является признание 
интеллектуальной собственностью самих результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Это не только 
противоречит п.  VIII ст.  2 Конвенции, учреждающей 
Всемирную организацию интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), от 14 июля 1967 г., в котором указано, 
что интеллектуальная собственность включает в  себя 
права, относящиеся к литературным, художественным 
и  научным произведениям, изобретениям, товарным 
знакам и иным объектам, но и теоретически несостоя-
тельно. Ведь это равнозначно признанию собственно-
стью самих вещей, а не права на них. 

О дефектности подразделения интеллектуальных 
прав на три вида, т.е. на исключительное право, лич-
ные неимущественные права и иные права, не писал 
разве что ленивый. Отсутствие единого критерия 
деления, а также невозможность разграничения пра-
вомочий, входящих в состав исключительного права, 
от иных имущественных прав правообладателя дела-
ют деление интеллектуальных прав искусственным 
и теоретически несостоятельным. Да и само понятие 
«интеллектуальные права» представляется надуман-
ным, поскольку оказывается невостребованным в ча-
сти четвертой ГК РФ, в каждой из глав которой оно 
заменяется более привычными понятиями авторских, 
смежных, патентных и других прав.
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Серьезным недостатком является также закре-
пление частью четвертой ГК  РФ исчерпывающего 
перечня результатов интеллектуальной деятельности 
и средств, которым предоставляется правовая охрана. 
Данное решение привело к тому, что многие результа-
ты творческой деятельности и средства индивидуали-
зации оказались в  подвешенном состоянии: с  одной 
стороны, они существуют, и в отношении некоторых 
из них законами прямо установлено исключительное 
право [11, п. 1.1 ст. 4]; а с другой стороны, исключи-
тельное право на них нельзя защищать с  помощью 
средств, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

В этих условиях было бы разумным распростра-
нить правила части четвертой ГК  РФ по аналогии 
закона на охрану хотя бы тех результатов интеллек-
туальной деятельности и  средств индивидуализации, 
которые, в сущности, мало чем отличаются от объек-
тов интеллектуальной собственности, предусмотрен-
ных частью четвертой ГК РФ. Наглядным примером 
служит наименование некоммерческой организации, 
к которому вполне применим режим фирменных наи-
менований. Однако Верховный Суд РФ, постановле-
ния которого являются составной частью российско-
го права, не решился на этот шаг, предпочтя заявить, 
что частью четвертой ГК РФ охраняются лишь те ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и  средства 
индивидуализации, которые ею предусмотрены; что 
же касается всех остальных объектов интеллектуаль-
ной собственности, то они должны охраняться на ос-
нове общих положений гражданского права и законо-
дательства о защите конкуренции [12, п. 33].

Далее, в  своей борьбе с  принятым во всем мире 
понятием «интеллектуальная собственность» со-
ставители проекта части четвертой ГК РФ дошли до 
того, что в  2014  г. добились закрепления в  ст.  1227 
ГК РФ специального указания на то, что положения 
разд.  II, посвященного праву собственности и  иным 
вещным правам, неприменимы к отношениям интел-
лектуальной собственности. На мой взгляд, это тоже 
серьезная ошибка, поскольку никаких объективных 
причин для закрепления в законе подобного запрета 
не существует. В российском законодательстве всегда 
достаточно четко разграничивались право на резуль-
тат творческой деятельности как благо нематериаль-
ное и право собственности на тот материальный но-
ситель, в котором воплощен этот результат. Поэтому 
не было никакой опасности того, что правила разд. II 
ГК РФ будут применяться к регулированию отноше-
ний, связанных с интеллектуальной собственностью.

Однако возводить «китайскую стену» между 
разд. II и разд. VII ГК РФ в виде специального запрета 
на применение норм о праве собственности к интел-
лектуальным правам было принципиально неправиль-

ным. Право собственности как подотрасль граждан-
ского права располагает проверенным временем 
арсеналом правовых средств защиты субъективного 
права собственности. Напротив, право интеллекту-
альной собственности  — самая молодая подотрасль 
гражданского права, которая к  тому же большую 
часть своей истории развивалась в  качестве особой 
разновидности права собственности. Данные подот-
расли связаны друг с  другом не только генетически, 
но и содержательно, поскольку в обоих случаях цен-
тральное место в  них занимает субъективное право, 
носящее абсолютный и исключительный характер.

Запрет, предусмотренный ст. 1227 ГК РФ, кото-
рый, по мнению некоторых специалистов [7, 8] и со-
гласно практике Суда по интеллектуальным правам 
[13, 14], распространяется на применение правил 
разд. II к отношениям интеллектуальной собственно-
сти даже по аналогии закона, не соответствует обще-
му подходу к правовому регулированию отношений, 
относящихся к предмету гражданского права и част-
ного права в  целом. Ведь этим отношениям не мо-
жет быть отказано в правовом регулировании на том 
основании, что отсутствует норма права, прямо на 
них рассчитанная, поскольку в этом случае к ним по 
аналогии закона применяется норма, регулирующая 
сходные отношения (п. 1 ст. 6 ГК РФ). 

Суды нередко сталкиваются с  ситуациями, при 
которых обнаруживается, что в  части четвертой 
ГК  РФ нет норм, позволяющих разрешить спор, но 
он может быть урегулирован посредством примене-
ния соответствующих норм, содержащихся в разд. II 
ГК РФ. Примером могут служить споры между сопра-
вообладателями, которые весьма сходны со спорами 
сособственников. На мой взгляд, в этом и подобных 
ему случаях вполне допустимо и  даже необходимо 
применение аналогии закона (см. [9]).

Краткий обзор серьезных недостатков части чет-
вертой ГК  РФ можно продолжать6. Однако послед-
нее, о чем просто необходимо сказать, — это ошибка, 
состоящая во включении в Гражданский кодекс всего 
законодательства об интеллектуальной собственно-
сти с  одновременным отказом от специальных зако-
нов. К  каким отрицательным последствиям это при-
вело? Вот лишь краткий их перечень. 

6 К ним, в  частности, можно отнести практически полное иг-
норирование интересов государства в  отношении объектов 
интеллектуальной собственности, созданных за счет общена-
родных средств; пренебрежение личными неимущественными 
правами авторов и  изобретателей; лишение патентного ве-
домства всяких нормотворческих полномочий; невозможность 
взыскания компенсации при нарушении прав на некоторые из 
объектов интеллектуальной собственности и др.
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Во-первых, включение всех норм об интеллек-
туальной собственности в  состав ГК  РФ поставило 
Россию в особое положение, поскольку во всем мире 
законодательство об интеллектуальной собственно-
сти представлено специальными законами или ко-
дексами интеллектуальной собственности. Конечно, 
любая страна свободна в  выборе форм и  путей раз-
вития своего законодательства, но экспериментиро-
вать в сфере, которая всегда была ахиллесовой пятой 
России, вряд ли оправдано. Кроме того, это обстоя-
тельство препятствует унификации законодательства 
об интеллектуальной собственности стран, входящих 
в  ЕАЭС, поскольку во всех этих странах сохранены 
специальные законы, и никем не воспринят кодифи-
кационный опыт Российской Федерации.

Во-вторых, включение в  ГК  РФ большого числа 
норм административного характера в  значительной 
степени подрывает его значение как основополагаю-
щего акта гражданско-правового характера. Строго 
говоря, такое решение прямо противоречит п. 1 ст. 2 
ГК  РФ, согласно которому «гражданское законода-
тельство регулирует имущественные и  личные неи-
мущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и  имущественной самостоятельно-
сти участников». Присутствие административных 
норм естественно в комплексных нормативных актах, 
каковыми являются специальные законы, но вряд ли 
уместно в ГК РФ.

В-третьих, данное решение подрывает доверие 
к ГК РФ как к закону, который по определению дол-
жен обладать большей стабильностью по сравнению 
с обычными законами. В настоящее время часть чет-
вертая ГК  РФ по объему более чем в  три раза пре-
вышает раздел, посвященный праву собственности 
и иным вещным правам. Это произошло за счет того, 
что в  нее включили множество малозначительных, 
подчас сугубо технических норм, которые уместны 
в  специальном законе, но которых не должно быть 
в  Гражданском кодексе. Поэтому неслучайно за 
15 лет в часть четвертую ГК РФ изменения и дополне-
ния вносились уже более 40 раз.

На этом позволю себе завершить вторую часть 
статьи и перейти к заключительной ее части, в кото-
рой хочу поделиться некоторыми соображениями 
относительно возможных путей совершенствования 
российского законодательства об интеллектуальной 
собственности.

III

Вначале сделаю одну оговорку. Перспективы пра-
вового регулирования интеллектуальной собствен-
ности не только в  нашей стране, но и  во всем мире 

весьма туманны. Интернет, искусственный интел-
лект, тотальная цифровизация, технология блокчейн 
и прочие подобные явления создают такие проблемы 
в  рассматриваемой сфере, с  которыми традицион-
ное право интеллектуальной собственности явно не 
справляется. Поэтому можно ожидать, что в будущем 
появятся принципиально другие механизмы правово-
го регулирования в  рассматриваемой сфере. Право 
интеллектуальной собственности в его сегодняшнем 
понимании тоже сохранится, но сфера регулируемых 
им отношений существенно сократится. Данный во-
прос нуждается в самостоятельном исследовании и не 
является предметом настоящей статьи. В ней пойдет 
речь о том, как можно улучшить российское законо-
дательство, избавив его от тех недостатков, о которых 
сказано выше.

Можно наметить три возможных пути. Первый 
путь  — это дальнейшее совершенствование части 
четвертой ГК  РФ, исправление частных ошибок, 
устранение пробелов, отмена некоторых одиозных 
статей, то есть внесение точечных изменений по все-
му тексту части четвертой ГК  РФ. Это путь менее 
затратный, чем второй и  третий, но он не избавляет 
часть четвертую ГК  РФ от ее главных недостатков, 
поскольку устранение последних разрушит всю кон-
струкцию части четвертой ГК РФ. 

Второй возможный вариант заключается в отме-
не части четвертой ГК РФ с заменой ее общими по-
ложениями о праве интеллектуальной собственности, 
в которых должны быть исправлены концептуальные 
ошибки, допущенные при кодификации. С  опорой 
на общие положения должны быть вновь приняты 
отдельные законы, посвященные соответственно ав-
торскому праву, патентному праву, охране товарных 
знаков и т.д.

Наконец, третий вариант состоит в отмене части 
четвертой ГК  РФ с  одновременным дополнением 
ГК  РФ рядом норм, связующих общие положения 
ГК  РФ с  новым комплексным нормативным актом, 
который предстоит принять, а  именно с  Кодексом 
интеллектуальной собственности. Данный кодекс 
мог бы включать в себя не только общие положения 
(общую часть), но и главы, посвященные отдельным 
институтам (авторскому праву, патентному праву 
и т.д.), которые заменили бы собой специальные зако-
ны в рассматриваемой сфере. В Кодексе интеллекту-
альной собственности могли бы быть исправлены не 
только концептуальные, но и многие частные ошибки, 
до сих пор присутствующие в части четвертой ГК РФ, 
а также могла бы быть реализована хотя бы часть ре-
шений тех новых проблем, которые ставят перед об-
ществом новые технологии. При создании Кодекса 
интеллектуальной собственности за основу можно 
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было бы взять модельный Кодекс интеллектуальной 
собственности, принятый Межпарламентской ассам-
блеей стран СНГ в 2010 г. [15].

Последний путь представляется наиболее пред-
почтительным и перспективным, поскольку соответ-
ствует мировой тенденции кодификации законода-
тельства об интеллектуальной собственности.

Представляется, что в реформировании нуждает-
ся не только законодательство об интеллектуальной 
собственности, но и  судебная система, поскольку 
в  настоящее время качество правосудия по спорам, 
связанным с  интеллектуальными правами, является 
невысоким. Десять лет назад, в  2013  г., был создан 
Суд по интеллектуальным правам (далее  — СИП), 
что стало неожиданным, но очень положительным 
событием. Как известно, СИП был создан в качестве 
специализированного арбитражного суда и  продол-
жает оставаться в  этом качестве в  настоящее время. 
Деятельность данного суда большинством специали-
стов оценивается положительно, в чем немалая заслу-
га его председателя — профессора Л.А. Новоселовой. 

СИП рассматривает восемь категорий дел в каче-
стве суда первой инстанции, а  также выступает кас-
сационной инстанцией по делам, рассмотренным им 
самим по первой инстанции, и делам о защите интел-
лектуальных прав, рассмотренным арбитражными су-
дами субъектов РФ по первой инстанции и арбитраж-
ными апелляционными судами.

На мой взгляд, назрела необходимость построе-
ния в  нашей стране самостоятельной системы судов 
по интеллектуальным правам. Очевидно, что реше-
ние о  создании СИП в  системе арбитражных судов 
было половинчатым, компромиссным решением. Да, 
к компетенции СИП как суда первой инстанции были 
отнесены самые сложные дела, прежде всего по оспа-
риванию решений патентного ведомства, Роспатента. 
Но этот положительный момент имеет и  обратную 
сторону, которая состоит в большой перегрузке это-
го суда. Кроме того, поскольку СИП входит в систему 
арбитражных судов, он может рассматривать только 
споры между субъектами предпринимательской де-
ятельности. Это означает, что авторы, изобретатели 
и другие физические лица могут обращаться за защи-
той своих нарушенных прав лишь в суды общей юрис-
дикции, которые, следует прямо признать, не готовы 
к  осуществлению качественного правосудия по спо-
рам, связанным с интеллектуальными правами. 

Далее, в  настоящее время в  СИП нет апелляци-
онной инстанции, что тоже представляется резуль-
татом компромисса, достигнутого на этапе созда-
ния данного суда. Между тем она была бы в  данном 
случае нелишней. Наконец, едва ли правильно иметь 
единственный специализированный суд по интеллек-

туальным правам, расположенный в Москве, в такой 
большой по территории стране, как Россия. Подоб-
ные суды целесообразно создать во всех федеральных 
округах: в  Санкт-Петербурге  — для Северо-Запада, 
в  Хабаровске  — для Восточной Сибири и  Дальнего 
Востока, в Ростове-на-Дону — для южных регионов 
России и т.д. 

Вопрос о  том, какими полномочиями должны 
быть наделены эти суды, требует дополнительной 
проработки со стороны процессуалистов. Однако 
цели их создания очевидны: первая — обеспечить до-
ступ к качественному правосудию для всех категорий 
правообладателей; вторая — облегчить фактическую 
возможность обращения за защитой нарушенных ин-
теллектуальных прав, поскольку рассмотрение споров 
в Москве оборачивается для заявителей из регионов 
большими временными и финансовыми затратами.
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Аннотация. Научные публикации как произведения на-
уки являются одними из значимых объектов авторского 
права. Как известно, для оценки научной продуктивно-
сти ученых и специалистов в наукометрии применяют 
различные показатели, наиболее распространенным 
из которых является индекс Хирша, или h-индекс. 
Индекс Хирша вычисляется по количеству цитирований 
трудов исследователя, включенных в определенную 
базу данных. Для стран СНГ важной базой научных 
и учебных публикаций является база данных Россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ). В Между-
народном плане широкое распространение получили 
базы данных Scopus, Web of Sciences. Одна из проблем 
использования индекса Хирша это соответствие оценок 
нормам авторского права. Индекс Хирша показыва-
ет сравнительную эффективность труда ученого или 
коллектива ученых. Но, как нетрудно видеть, по по-
казателям подсчета индекса Хирша по базам данных 
РИНЦ для отдельных ученых не учитываются их вклад 
и участие в коллективных публикациях и их цитирова-
ниях. В случае когда публикации осуществляют груп-

пы, коллективы ученых, все участвующие в издании 
совместного научного труда ученые и исследователи 
обладают статусами соавторов этой публикации. 
Отношения между соавторами определяются на основе 
соглашения, при отсутствии которого авторское право 
на публикацию осуществляется всеми соавторами 
совместно, а вознаграждение распределяется между 
ними поровну. Предложено для оценки индивидуально-
го показателя цитирования публикаций ученых ввести 
модифицированный индекс Хирша, называемый индекс 
Хирша «плюс», или h+, который вычисляется на основе 
деления обычного числа цитирований конкретной пу-
бликации на число соавторов цитируемой публикации, 
что не вызовет трудностей при вычислениях индексов h+ 
с использованием алгоритма определения собственно 
индекса Хирша. Такой показатель учитывает интересы 
соавторов с точки зрения авторских прав и более точно 
оценивает эффективность труда конкретного ученого 
при сравнительных оценках их труда. Также для сравни-
тельной оценки индивидуальных индексов цитирования 
ученых и специалистов предлагается ввести авторский 
коэффициент усреднения индексов kc, равный куби-
ческому корню от общего количества соавторов, на 
который делится соответствующий индекс Хирша или 
иной индекс цитирования конкретного автора. 

Ключевые слова: наукометрия, авторские права, индекс 
Хирша, индекс Эгга, модификации наукометрических 
индексов, индекс Хирша «плюс», базы данных РИНЦ, 
Scopus и Web of Sciences, соавторы научных публика-
ций, авторский коэффициент усреднения индексов
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Abstract. Scientific publications as works of science are one 
of the significant objects of copyright. As is known, various 
indicators are used to assess the scientific productivity 
of scientists and specialists in scientometrics, the most 
common of which is the Hirsch index or h-index. The 
Hirsch index is calculated by the number of citations of a 
researcher’s works included in a particular database. For 
the CIS countries, an important database of scientific and 
educational publications is the Russian Science Citation 
Index (RSCI) database. Internationally, Scopus and Web 
of Sciences databases have become widespread. One of 
the problems with using the h-index is whether the ratings 
comply with copyright regulations. The Hirsch index shows 
the comparative efficiency of the work of a scientist or a 
team of scientists. But as it is easy to see, according to the 
calculation of the h-index according to the RSCI databases, 
for individual scientists their contribution and participation in 
collective publications and their citations are not taken into 
account. In the case when publications are carried out by 
groups or teams of scientists, all scientists and researchers 
participating in the publication of a joint scientific work 
have the status of co-authors of this publication. Relations 
between co-authors are determined on the basis of an 
agreement, in the absence of which the copyright for 
publication is exercised by all co-authors jointly, and the 
remuneration is distributed equally between them. It is 
proposed that in order to assess the individual citation 
index of scientists’ publications, introduce a modified 
Hirsch index, called the Hirsch index “plus” or h+, which is 
calculated based on dividing the usual number of citations 
of a particular publication by the number of co-authors 
of the cited publication, which will not cause difficulties 
in calculating h+ indices, using algorithm for determining 
the Hirsch index itself. This indicator takes into account the 
interests of co-authors from the point of view of copyright 
and more accurately assesses the effectiveness of the work 
of a particular scientist in comparative assessments of their 
work. Also, for a comparative assessment of individual 
citation indices of scientists and specialists, it is proposed 

to introduce an author’s index averaging coefficient — kc, 
equal to the cube root of the total number of co-authors, 
by which the corresponding Hirsch index or other citation 
index of a particular author is divided.
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ВВЕДЕНИЕ

Для оценки научной активности ученых применя-
ют различные наукометрические показатели [1, 2], 
наиболее распространенным из которых является 
так называемый индекс Хирша, или h-индекс. Как из-
вестно [3], этот показатель был предложен в 2005 г. 
американским физиком Хорхе Хиршем, профессором 
Калифорнийского университета из Сан-Диего. Ин-
декс Хирша вычисляется по количеству цитирований 
трудов исследователя, включенных в  определенную 
базу данных. Для стран СНГ важной базой научных 
и  учебных публикаций является база данных Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Кроме РИНЦ в  СНГ используются и  другие базы 
данных, такие как Scopus и Web of Science. Как отме-
чают исследователи в наукометрии, у индекса Хирша 
при достаточной простоте его вычислений имеются 
и  определенные недостатки, связанные с  временны-
ми рамками публикаций и  неравномерностью пока-
зателей для различных отраслей науки [4, 5]. Иначе 
говоря, есть проблема соизмеримости сравнительных 
показателей индекса. Еще одна проблема, возника-
ющая в  связи с  использованием индекса Хирша, это 
соответствие оценок нормам авторского права [6]. 
В работе [7] вопрос об авторских правах на научные 
публикации рассмотрен на основе законодатель-
ства Кыргызской Республики по авторским правам 
и смежным правам, где предложено ввести для оцен-
ки индивидуальных показателей публикационной ак-
тивности ученых другой показатель  — индекс Хир-
ша «плюс». В  данной работе рассмотрены вопросы 
и о иных наукометрических показателях и модифика-
циях, учитывающих авторские права на публикации.

ИНДЕКС ХИРША И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ

Индекс Хирша, или h-индекс (h),  — наукометриче-
ский показатель цитируемости, который был пред-
ложен Х. Хиршем для оценки эффективности научной 
деятельности (первоначально — ученых физиков+. 
В  дальнейшем этот показатель был распространен на 
все области науки, но сравнительные показатели h-ин-
декса для различных областей науки весьма различают-

ся. Наиболее критичное отношение к данному показа-
телю проявляют исследователи гуманитарных наук.

Рассматриваемый индекс более объективно оце-
нивает эффективность труда ученого, нежели общее 
число публикаций или общее число цитирований. Ко-
нечно, как отмечено выше, индекс объективно харак-
теризует цитируемость при сравнении труда ученых 
в  одной области исследований ввиду различий тра-
диций публикаций и цитирований в разных областях 
науки и специфики представления информации в пу-
бликациях.

Индекс Хирша вычисляется по определенным 
базам данных публикаций — как общедоступным 
наукометрическим в  интернете (Google Scholar,  
Elibrary.ru и  др.), так и  платным (Scopus, Web of 
Science). Как нетрудно заметить, значения индекса 
Хирша для одного и того же ученого в зависимости от 
используемой базы данных могут существенно разли-
чаться, поскольку число публикаций ученого, разме-
щенных в этих базах данных, может быть разным.

Но, конечно, индекс Хирша не свободен от опре-
деленных недостатков. Так, многие математики и гу-
манитарии отрицательно относятся к нему. В гумани-
тарных областях науки, в  особенности в  филологии, 
цитируемость существенно ниже, чем в  естествен-
нонаучных областях.

Но несмотря на некоторые недостатки, индекс 
Хирша в  целом является достаточно объективным 
показателем эффективности труда ученых и научных 
коллективов разных масштабов, поэтому в настоящее 
время этот индекс получил широкое распростране-
ние в наукометрии.

Как выше сказано, показатели индекса Хирша за-
висят от конкретных баз данных, с помощью которых 
они вычисляются. Например, не во всех странах суще-
ствуют общедоступные национальные базы данных 
для оценки индексов Хирша ученых и  научных кол-
лективов. Так, автору неизвестно о  существовании 
таких баз данных в какой-либо центральноазиатской 
стране. В то же время для русскоязычных публикаций 
достаточно надежной базой данных обладает РИНЦ.

Для баз данных РИНЦ имеется аналитический 
аппарат, называемый Science Index, который позволя-
ет проводить наукометрические исследования и  вы-
числять индекс Хирша. Данная база данных со своим 
аппаратом исследований разрабатывается Россий-
ской компанией «Научная электронная библиотека» 
(ELIBRARY.ru) с 2005 г.   

В настоящее время в  интернет-пространстве су-
ществуют и  другие базы данных, например Scopus 
и Web of Science, которые позволяют вести наукоме-
трические исследования и  вычислять индексы цити-
рования, в частности индексы Хирша.
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В  ряде неанглоязычных стран также ведутся ра-
боты по созданию своих систем и индексов научного 
цитирования. В КНР в 80-х и 90-х годах XX в. разрабо-
таны и  развиваются свои индексы научного цитиро-
вания, которых к настоящему времени три — Chinese 
Science Citation Index, China Scientific и Texnical 
Papers and Citations, а  по общественным наукам 
Chinese Social Sciences Citation Index. В Японии есть 
свой национальный индекс научного цитирования — 
Citation Database for Japanese Papers. Ведутся работы 
по разработке индексов цитирования в ряде европей-
ских стран, например в Испании, Польше и др.

Для ученых других стран СНГ, кроме России, база 
данных РИНЦ очевидным образом является непол-
ной, поскольку в базе РИНЦ ограничено количество 
публикаций на национальных языках этих стран. Вто-
рое обстоятельство, ограничивающее полноту базы 
РИНЦ, это то, что не все значимые журналы и изда-
ния других стран СНГ зарегистрированы и  включе-
ны в базу РИНЦ. Но несмотря на эти недостатки баз 
данных РИНЦ, возможности последнего позволяют 
во многих случаях получить достаточно объективные 
сравнительные данные индексов цитирования нерос-
сийских ученых, хотя естественным образом показа-
тели индекса Хирша ученых других стран СНГ будут 
гораздо ниже показателей российских ученых в силу 
указанных ограничений РИНЦ.

МОДИФИКАЦИИ ИНДЕКСА ХИРША

При всей простоте, удобстве вычислений и  распро-
страненности в  наукометрии индекс Хирша (h-ин-
декс) имеет недостатки, о которых сказано выше. По-
этому многие ученые и исследователи разрабатывают 
новые, усовершенствованные наукометрические по-
казатели для оценки эффективности научно-публика-
ционной деятельности.

Так, прежде всего был предложен так называе-
мый g-индекс, или индекс Эгга [8, 9], который опре-
деляется аналогично индексу Хирша h, но количество 
цитирований должно быть гораздо больше, а именно 
в квадрате (n2) от количества цитирований n в случае 
вычисления h. Индекс g, как и индекс h целочисленная 
величина и по существу определяет максимальные ко-
личества цитирований.

Учеными предложены и другие показатели цити-
руемости публикаций исследователей.

Так, в работе [4] предложена новый индекс j, ко-
торый характеризуется тем, что базовым соотноше-
нием является n3/2 цитирований, т.е. этот индекс опре-
деляет промежуточный показатель между h и g.

В  работе [5] предложены новые модифициро-
ванные показатели, учитывающие количества цити-

рований, как в «квадрате Хирша», так и во вне этого 
квадрата, которые названы индексами gh, hp и ghp; по-
следний из них учитывает всю совокупность цитиро-
ваний публикаций в определенной базе данных.

В  работе [10] предложен новый показатель, ко-
торый назван показатель РПД  — результативность 
публикационной деятельности. Он вычисляется по 
специальной формуле с  учетом ненулевых публика-
ций, «привязанных» к ним цитирований этих публи-
каций и индекса Хирша по ним.

Что касается так называемых показателей доле-
вых цитирований, которые учитывают индивидуаль-
ные показатели соавторов публикаций, то и  в  этом 
направлении наукометрии опубликован ряд работ 
[11–17].

Прежде всего в работе [11] сам Хирш предложил 
модифицировать индекс h введением параметра ℏ, 
учитывающего число соавторов. Показатель ученого 
будет ℏ, если у него будет на публикации ℏ ссылок, в то 
же время у каждого из соавторов его публикаций будет 
показатель ℏ, т. е. вычисляется ℏ по минимуму соавто-
ров, что, конечно, существенно меньше значения h. 

Зарубежные авторы предложили и иные модифи-
кации индекса Хирша h [12, 13], учитывающие вре-
менной период публикаций, наличие соавторов и  их 
«старшинство» по величине h, но не их число. Эти 
модификации, включая модификацию самого Хирша, 
на практике не получили широкого распространения 
из-за сложности и неудобства вычислений.

В работах [14, 15] предложены модификации ин-
декса Хирша h, учитывающие долевую цитируемость 
соавторов публикаций, т.е. общее количество ссылок 
на публикации делится на число соавторов. Такой 
подход подсчета индекса цитируемости по существу 
аналогичен предложению автора этой статьи, осно-
ванному на нормах авторского права (при этом следу-
ет отметить, что на время предложения автор не был 
знаком с [14, 15] и другими работами в этом направ-
лении наукометрии). В работе [15] принцип долевой 
цитируемости предложен не только для индекса Хир-
ша h, но и для индекса Эгга g. Эти новые модификации 
индексов Хирша и  Эгга обозначены соответственно 
h* и g*. При этом в данной работе утверждается, что 
в  базе данных Web of Science «с  недавнего времени 
уже введено в действие определение данного показа-
теля» [15, с. 51]. Но известно, что в базе РИНЦ нет 
показателя, учитывающего количество соавторов. 
Также следует отметить, что индексы h* и g*, пред-
ложенные в  [15],  — целочисленные величины, т.е. 
округ ленные до целого числа показатели. 

В  работах [16, 17] предложены модификации 
индекса Хирша h, которые характеризуют среднюю 
цитируемость работ по определенной тематике 
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и учитыват количество соавторов публикаций, т.е. ос-
нованы на принципе долевой цитируемости. Эти мо-
дификации вычисляются по специальным формулам 
с  применением программы Excel и  обозначены hmod 
и hnorm, они являются соответственно некой дробной 
модификацией индекса Хирша h* и  номированной 
модификацией индекса h*, учитывающей долевую ци-
тируемость. Показатели hmod и hnorm могут быть дроб-
ными величинами.

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПОКАЗАТЕЛИ  
ИНДЕКСА ХИРША

Индекс Хирша, как сказано выше, показывает срав-
нительную эффективность труда ученого или коллек-
тива ученых. Но как уже отмечалось, по показателям 
подсчета индекса Хирша на основе баз данных РИНЦ 
не учитываются вклад отдельных ученых и их участие 
в коллективных публикациях при цитировании. Здесь 
очевидным образом возникает вопрос об авторском 
праве на публикацию.

В соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики, как и  законодательствами многих дру-
гих стран [6], авторское право распространяется на 
произведения науки, литературы и  искусства, явля-
ющиеся результатами творческой деятельности, т.е. 
публикации ученых относятся к объектам авторского 
права. Поэтому действия по публикации трудов уче-
ных, цитированию этих публикаций и т.д. подпадают 
под действия норм авторского права. 

Сказанное выше и  более обстоятельно приве-
денные в [7] причины позволили автору этой статьи 
предложить новый индекс цитирования, названный 
индекс Хирша «плюс», или индекс h+, который учиты-
вает индивидуальный вклад соавторов в публикацию 
при стандартной равномерной охране авторских прав 
на публикации и их цитирования.

При оценке цитируемости публикаций ученых 
показатели h+ будут не больше, а зачастую в несколь-
ко раз меньше соответствующих показателей h. В от-
личие от других долевых показателей, предложенных 
в работах [11–15], индекс h+ является дробным чис-
лом и вычисляется на основе индекса Хирша h. Алго-
ритм вычисления h+ аналогичен алгоритму вычисле-
ния h, но в данном случае «квадрат Хирша “плюс”», 
как правило, будет внутри «квадрата Хирша».

Применение индекса Хирша «плюс» (h+) было 
апробировано для оценки показателей цитируемости 
трудов членов Национальной академии наук Кыр-
гызской Республики (НАН КР) по данным РИНЦ. 
Результаты показывают релевантность этих оценок 
в определении индивидуальных показателей публика-
ционной активности ученых НАН КР [7].

Индекс h+ также не в полной мере учитывает вли-
яние числа соавторов на индивидуальные показатели 
цитируемости научных публикаций авторов, необхо-
димых при сравнительных оценках индексов цитиро-
вания отдельных авторов. Поэтому для сравнитель-
ной оценки индивидуальных индексов цитирования 
ученых и  специалистов предлагается ввести автор-
ский коэффициент усреднения индексов  — kc , равный 
кубическому корню из общего количества соавторов, 
на который делится соответствующий индекс Хирша 
или иной индекс цитирования конкретного автора; 
в итоге вычисляются hkc, h+kc и другие сравнительные 
индексы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная наукометрия является необходимым 
инструментом для исследования и  прогнозирования 
развития науки, управления ее развитием [1, 2]. Од-
ними из показателей наукометрии, характеризующи-
ми эффективность деятельности ученых и исследова-
телей, являются индексы цитирования, в  частности 
наиболее распространенный на практике показа-
тель — индекс Хирша, а также различные модифика-
ции индексов цитирования, в том числе индекс Хир-
ша «плюс» для учета индивидуального вклада ученых 
и специалистов [4, 5, 8–18].

Для сравнительной оценки индивидуальных ин-
дексов цитирования ученых и  специалистов предла-
гается ввести авторский коэффициент усреднения ин-
дексов kc, равный кубическому корню из общего числа 
соавторов, на него делится соответствующий индекс 
Хирша или иной индекс цитирования конкретного 
автора, в итоге вычисляются hkc, h+kc и другие сравни-
тельные индексы. 

Каждая из модификаций наукометрических индек-
сов, рассмотренные выше, может быть использована 
для исследований публикационной активности ученых 
и  специалистов в  зависимости от специфики постав-
ленных задач, сложности и удобства вычислений кон-
кретных индексов публикационной активности.

При этом индексы цитирования, в  частности 
наиболее востребованный индекс Хирша, вычисля-
ются по конкретным базам данных. Для стран СНГ 
базовой является российская база данных РИНЦ, ис-
пользование которой нероссийскими учеными имеет 
определенные ограничения, отмеченные выше. Тем 
не менее в настоящее время возможности РИНЦ ши-
роко используются учеными и научными учреждени-
ями стран СНГ.

Конечно, каждая страна будет по возможности 
стремиться к созданию своей национальной базы дан-
ных для наукометрических исследований, в частности 
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для оценки цитирований публикаций своих ученых 
и научных коллективов.
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Прежде чем приступить к  исследованию вопроса 
об условиях цитирования аннотаций произведений, 
необходимо определить, что мы будем понимать под 
аннотацией в настоящей статье.

Поскольку законодатель в части четвертой ГК РФ 
не дал ни признаков, ни определения понятия «анно-
тация», следует исходить из значения этого слова, 
предлагаемого толковыми словарями русского язы-
ка. В словаре С.И. Ожегова аннотация определяется 
как «краткое изложение содержания книги, статьи 
и  т.п.» [1, с.  32]; содержание  — то, что составляет 
сущность чего-нибудь, тема, основная суть изложе-
ния [1, с. 595]. Исходя из этого, под аннотацией сле-
дует понимать краткое изложение сущности произве-
дения. Можно сказать, что аннотация  — это общее 
представление произведения: о чем оно, какие темы 
(проблемы) затрагивает, каковы действующие лица 
и что с ними происходит. Произведение может и не 
иметь аннотации. В  качестве примеров можно при-
вести «Капитал» К. Маркса [2] и отдельные издания 
поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя [3].

Поскольку мы задались вопросом цитирования 
аннотаций произведений, необходимо выяснить, что 
представляет собой аннотация с точки зрения автор-
ского права. На взгляд автора этой статьи, аннотация 
к  произведению может быть квалифицирована как 
1)  часть произведения, 2)  производное произведе-
ние, 3)  неохраняемый результат интеллектуальной 
деятельности. Полагаю, что сделанное предположе-
ние может быть отнесено к  любым аннотациям, на-
пример аннотации к законодательному акту государ-
ственного органа, которая также может подлежать 
охране авторским правом [4, с. 28].

К представлению аннотации как части произ-
ведения устойчиво склоняется судебная практика. 
В  качестве примера можно привести дело №  А40-
269679/2021, в  котором ООО  «Медиамузыка» 
заявила иск к  Ассоциации «Национальный коор-
динационный центр обработки транзакций с  права-
ми и  объектами интеллектуальной собственности» 
о  взыскании компенсации за нарушение исключи-
тельных прав на научно-литературные произведения: 
«Музыкальная история СМИ» (2010), «Джазовый 
ритм в  музыке академической традиции» (2011), 
«Киномузыка: теория технологий» (2012), «Дра-

матургия песенного видеоклипа» (2012) (автор  — 
А.В. Чернышов) путем воспроизведения и доведения 
до всеобщего сведения их названий и аннотационных 
частей.

Суды первой и  апелляционной инстанций при-
знали неправомерными действия ответчика по раз-
мещению на сайте ipchain.ru названий и  аннотаций 
к произведениям, полагая, что ответчик использовал 
фрагменты произведений не способом цитирова-
ния в  целях раскрытия творческого замысла автора, 
а способом доведения до всеобщего сведения — ис-
ключительно с последующей целью незаконного рас-
пространения их в  интернете путем размещения ги-
перссылок на нелегальный контент.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) не со-
гласился с  выводом судов, указав на то, что суд пер-
вой инстанции фактически квалифицировал названия 
и аннотации как части произведений, но при этом не 
исследовал, распространяются ли авторские права 
на данные названия и  аннотации к  произведениям, 
т.е. являются ли они по своему характеру самосто-
ятельными результатами творческого труда автора 
[5]. Примечательно, что СИП как суд кассационной 
инстанции указал на необходимость исследования 
характера труда по созданию аннотаций в целях воз-
можности их квалификации в качестве частей произ-
ведений в понимании п. 7 ст. 1259 ГК РФ, а не сослал-
ся на презумпцию творческого труда, в силу которой 
аннотация признается созданной творческим трудом, 
пока не доказано обратное [6, с. 33–38].

При новом рассмотрении дела суд первой ин-
станции заключил, что спорные части произведения 
(аннотация, название) лишь идентифицируют соз-
данный автором объект авторского права, не являясь 
самостоятельными результатами, и, следовательно, не 
соответствуют критериям охраноспособности [7].

Автор согласен с  выводом, что спорные анно-
тации произведений не подлежат охране авторским 
правом, но думает, что в  его обоснование, с  учетом 
неочевидности предположения, что аннотация лишь 
идентифицирует произведение, можно было бы при-
вести другие доводы. Попробуем их сформировать, 
понимая под частью произведения фрагмент, создан-
ный творческим трудом автора данного произведе-
ния и  выражающий законченную мысль, связанную 
с идеей произведения [8, с. 74–105].

Спорная аннотация к статье А.В.  Чернышова 
«Музыкальная история СМИ» выглядит так: «В дан-
ной статье рассматривается развитие музыкальных 
технологий в  электронных средствах массовой ин-
формации, на радио и  телевидении» [9, с.  70]. Едва 
ли данную аннотацию можно признать охраноспо-
собной частью произведения. Во-первых, она пред-
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ставляет собой сообщение о  содержании статьи, 
а  не изложение законченной мысли, поэтому в  силу 
п. 6 ст. 1259 ГК РФ не является объектом авторского 
права. Во-вторых, не похоже, что она создана творче-
ским трудом. В-третьих, аннотация не удовлетворяет 
специальному признаку части произведения, вырабо-
танному судебной доктриной,  — узнаваемости как 
части конкретного произведения при ее использо-
вании отдельно от произведения в  целом (п.  81 По-
становления Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»). 

По этим же основаниям не могут быть признаны 
частями произведения в  смысле п.  7 ст.  1259 ГК  РФ 
и  другие спорные аннотации. Например, аннотация 
к  произведению «Джазовый ритм в  музыке акаде-
мической традиции»: «Статья посвящена рассмо-
трению элементов джазового ритма в  контексте му-
зыкальных произведений академической традиции 
европейских и американских композиторов (Равеля, 
Стравинского, Копланда, Бернстайна, Б. Чайковско-
го, К. Сероцкого, Кейджа)» [10, с. 23].

Таким образом, аннотация к  произведению да-
леко не всегда может быть признана частью произве-
дения в смысле п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Кроме создания 
творческим трудом необходимо, чтобы изложенная 
в аннотации мысль служила передаче идеи всего про-
изведения.

Достаточно общая идея доктрины  — возмож-
ность признания аннотации производным произведе-
нием. Так, по мнению Н.В.  Щербак, к  производным 
произведениям относятся «переводы, обработки, 
аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсцениров-
ки, аранжировки и  другие результаты переработки 
произведений науки, литературы и  искусства» [11, 
с.  263]. По всей видимости, позиция основана на 
норме п. 3 ст. 7 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1  
«Об авторском праве и  смежных правах», соглас-
но которой объектами авторского права являются 
производные произведения, в  частности переводы, 
обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, 
инсценировки, аранжировки и  другие переработки 
произведений науки, литературы и искусства. Замечу, 
что, согласно §  101 Закона «Об авторском праве» 
США 1976  г. (Copyrights Law of 1976), аннотации 
подлежат охране в качестве производных произведе-
ний, основанных на одном или нескольких существу-
ющих произведениях.

Действующее законодательство, предлагая 
в подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ примерный перечень раз-
личных видов производных произведений, не включа-
ет в него аннотации. Несмотря на это, автор данной 

статьи также склоняется к мнению, что аннотация — 
это чаще всего не часть произведения, а производное 
произведение. Поскольку аннотации прямо не указа-
ны в  законе в  качестве производных произведений, 
попробуем выяснить условия, при которых они могут 
быть квалифицированы в качестве таковых. При этом 
наряду с  общими признаками произведения [созда-
ние творческим трудом (ст.  1257 ГК  РФ); выраже-
ние в  какой-либо объективной форме (п.  3 ст.  1259 
ГК РФ)] будем опираться на следующие специальные 
признаки производного произведения, выработан-
ные в ряде работ:

1) изложение идеи (замысла) другого (оригиналь-
ного) произведения;

2) использование другого (оригинального) произ-
ведения (или его частей), в том числе результата 
творческого труда, не охраняемого авторским 
правом в силу подп. 1–3 п. 6 ст. 1259, п. 2 ст. 1282 
ГК РФ, путем воспроизведения или публичного 
исполнения;

3) неизменяемость вида формы изложения идеи 
(замысла) [12, с. 44–59].
С учетом предложенных признаков можно заклю-

чить, что в  том случае, когда аннотация основана на 
самом произведении, т. е. изложена идея произведе-
ния с использованием воспроизведения его частей, ее 
следует квалифицировать как производное произве-
дение.

По этой причине исключение законодателем ан-
нотаций из перечня видов производных произведе-
ний следует поддержать, поскольку едва ли каждая 
аннотация является результатом творческого труда 
автора по изложению первоначальной идеи произве-
дения. Замечу, что в случае признания аннотации про-
изводным произведением в  силу закона само произ-
ведение и аннотация к нему должны рассматриваться 
как два независимых произведения, на которые воз-
никают самостоятельные авторские права.

Может быть, предположение автора покажется 
читателю несколько дерзким, но кажется, как пра-
вило, аннотации к  произведениям, в  том числе, без-
условно, талантливых авторов, ученых и  писателей 
с  мировыми именами, представляют собой сообще-
ния о  содержании произведений, поэтому не могут 
подлежать авторско-правовой охране в силу правила 
подп. 4 п. 6 ст. 1259 ГК РФ как сообщения о событиях 
и фактах, имеющих исключительно информационный 
характер. 

В  качестве примера можно привести аннота-
цию к, несомненно, удачной в научном смысле книге 
Л.  Ландау и  Е.  Лифшица «Статистическая физика»: 
«Книга представляет попытку систематического из-
ложения статистической физики вместе с гидродина-
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микой, главным образом на основе метода Гиббса — 
метода, наиболее общего и  применимого ко всем 
вопросам статистической физики. Книга рассчитана 
на студентов физических отделений университетов 
и  педагогических институтов, а  также тех вузов, где 
проходится теоретическая физика. Для чтения книги 
необходимо знание дифференциального и интеграль-
ного исчислений, основ теоретической механики, 
а  также общего курса физики» [13]. Сомнительно, 
что эта аннотация является кратким изложением 
главных мыслей книги, и поэтому вряд ли она может 
быть признана частью произведения в понимании п. 7 
ст. 1259 ГК РФ.

Другой пример — аннотация к книге академика 
Л.Д.  Ландау «Собрание трудов»: «В  собрание тру-
дов выдающегося советского физика Л.Д. Ландау во-
шли почти все его научные статьи, опубликованные 
в различное время на русском и иностранных языках. 
Часть работ публикуется на русском языке впервые. 
Издание представляет значительный интерес для на-
учных работников в области физики, преподавателей 
вузов, студентов университетов» [14]. Также едва ли 
можно говорить о том, что аннотация, составленная, 
по всей видимости, комиссией по изданию трудов 
ученого, передает или развивает идеи, изложенные 
в блестящих статьях академика Л.Д. Ландау. Она лишь 
информирует о  содержании издания и  очерчивает 
круг читателей, которым могут быть полезны статьи.

Кроме общей аннотации к «Собранию трудов» 
вошедшие в  него статьи предварялись собственны-
ми аннотациями. Так, аннотация к статье «К теории 
звезд» (1932) («С теоретической точки зрения рас-
смотрена природа равновесия звезды» [14, с. 86]) яв-
ляется скорее сообщением о предмете исследования, 
чем изложением идеи, и поэтому не может подлежать 
охране авторским правом. Напротив, иной характер 
имеет аннотация к  статье, написанной совместно 
с М.П. Бронштейном, «Второй закон термодинамики 
и Вселенная» (1933): «Обсуждается необратимость 
термодинамических явлений. Оказывается, что эта 
необратимость, равно как и вообще физическое раз-
личие между обоими направлениями времени (про-
шедшим и  будущим), может быть объяснена только 
в том случае, если во Вселенной существуют области, 
в которых не выполняются теории, ведущие к термо-
динамике (классическая и волновая механики)» [14, 
с. 92]. В ней кроме темы исследования объяснена не-
обратимость термодинамических явлений, поэтому 
аннотацию следует квалифицировать в качестве части 
научного, по характеру, произведения. Таким обра-
зом, аннотация к произведению, когда является сооб-
щением о  содержании произведения, в  силу подп.  4 
п.  6 ст.  1259 ГК  РФ представляет собой неохраняе-

мый результат интеллектуальной деятельности и поэ-
тому может использоваться свободно.

В качестве резюме можно заключить, что анно-
тация к произведению может быть квалифицирована 
в качестве:

1) части произведения — когда мысль, творчески 
изложенная в аннотации, служит передаче идеи 
всего произведения;

2) производного произведения — при условии удов-
летворении аннотации следующим признакам: 
а) изложение идеи созданного произведения; 
б) использование частей созданного произведе-
ния путем воспроизведения;

3) неохраняемого результата интеллектуальной 
деятельности — когда аннотация является лишь 
сообщением о содержании произведения.
Теперь рассмотрим правовые подходы судов 

к  возможности цитирования аннотаций произве-
дений. Но прежде необходимо представить взгляд 
судебной практики на понятие «цитирование». 
Примечательным видится дело №  А40-69432/2015 
(ООО  «Проспект» против НОУ  ВО Московский 
технологический институт), в  котором Суд по ин-
теллектуальным правам, опираясь на правовую по-
зицию Верховного Суда  РФ [15], согласно которой 
1) цитирование производится для иллюстрации, под-
тверждения или опровержения высказываний автора; 
2) под цитированием понимается включение одного 
или нескольких отрывков из произведения одного ав-
тора в произведение другого автора, сформулировал 
следующий подход: цитирование возможно только 
в  другом (собственном) произведении. В  случае от-
сутствия собственного результата творческого труда 
(произведения) воспроизведение спорного произ-
ведения (или его частей) является не цитированием, 
а копированием [16].

Таким образом, позиция Суда по интеллектуаль-
ным правам предельно ясна: цитированием является 
воспроизведение другого произведения (или его частей) 
в собственном результате творческого труда (произ-
ведении).

Аналогичный подход был сформулирован Су-
дом по интеллектуальным правам в  деле №  А40-
267527/2021 (ООО  «Медиамузыка» против ФГБУ 
«Российская академия наук» и ФГБУН Центральный 
экономико-математический институт Российской 
академии наук): использование фрагментов произведе-
ния в информационных целях — вне контекста иного 
произведения  — не может трактоваться как цити-
рование, не может свидетельствовать о  раскрытии 
творческого замысла автора, поскольку раскрытие 
творческого замысла цитируемого фрагмента проис-
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ходит исключительно через контент, в который этот 
фрагмент вставлен [17].

При этом выводе суда сложно согласиться с тем, 
что раскрытие замысла цитаты происходит исклю-
чительно через контент, в который цитата вставлена. 
Получается, что, например, воспроизведение лозунга 
«Вся власть Учредительному собранию!» А.А.  Бло-
ком в  собственном результате творческого труда  — 
поэме «Двенадцать» (1918): «От здания к зданию / 
Протянут канат.  / На канате  — плакат: “Вся власть 
Учредительному собранию!”…» является цитирова-
нием, поскольку мысль цитаты якобы раскрывается 
через фрагмент поэмы («контент»). В случае, когда 
лозунг воспроизведен сам по себе (например, на пла-
кате), такое использование нельзя признать цитиро-
ванием.

Думается, что для раскрытия замысла (мысли) 
автора необходимо и достаточно воспроизвести саму 
по себе фразу, содержащую его мысль, например вос-
произвести на транспаранте: «Вся власть Учреди-
тельному собранию!» или «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»  — из «Манифеста Коммунистиче-
ской партии» К.  Маркса и  Ф.  Энгельса [18, с. 459]. 
Другое дело, что в смысле ст. 1274 ГК РФ воспроиз-
ведение фразы как таковой, пусть даже объясняющей 
мысль, не будет признаваться цитированием, кото-
рым, в  нашем понимании, является представление 
мысли автора произведения, связанной с  суждением 
цитирующего лица [19, с.  4–11]. Едва ли правиль-
но думать, что цитирование «может пониматься не 
только как включение фрагмента… в какое-либо дру-
гое произведение, но и как отсылка к существующему 
произведению в принципе» [20, с. 51]. Это мнение, 
кажется, противоречит ГК  РФ: ведь необходимое 
условие цитирования  — воспроизведение другого 
произведения (или его части) в своем произведении. 
В  противном случае, если допустить цитирование 
произведения (или его части) без создания собствен-
ного произведения, возникает возможность незакон-
ного использования чужих произведений под при-
крытием права цитирования.

Подытоживая, замечу, что при поддержке выра-
ботанной Судом по интеллектуальным правам пози-
ции в  целом (цитирование  — это воспроизведение 
другого произведения в собственном произведении) 
не правильнее ли считать, что цитирование возможно 
не только в создаваемом произведении, а в любом ре-
зультате интеллектуальной деятельности, который не 
обязательно должен являться произведением (к при-
меру, в обыкновенном разговоре, причем с соблюде-
нием установленных законом правил). В качестве при-
мера приведу письмо А.С. Пушкина жене от 27 июня 
1834  г., начинающееся предложением: «Ваше бла-

городие всегда понапрасну лаяться изволите (Недо-
росль)» [21, с. 494]. Выражение «лаяться изволите» 
взято из комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина [22, 
с. 99], о чем поэт посчитал необходимым уведомить.

Если это так, то цитирование можно определить 
как представление (изложение) мысли автора путем 
воспроизведения или публичного исполнения произ-
ведения (или его части), связанной с суждением ци-
тирующего лица, в собственном результате интеллек-
туальной деятельности.

Завершая анализ правового подхода Суда по 
интеллектуальным правам, считаю возможным под-
держать сформированное им положение, согласно 
которому цитированием является включение одного 
или нескольких отрывков (частей) из произведения 
одного автора в  результат интеллектуального труда 
другого автора. По этой причине воспроизведение 
аннотаций произведений без создания собственного 
произведения является незаконным.

На взгляд автора этой статьи, использование 
аннотаций произведений должно быть свободным, 
поскольку аннотации дают потребителям необходи-
мую информацию о произведениях, облегчает доступ 
к  ним и  тем самым служит интересам общества, ко-
торое объективно заинтересовано в развитии науки, 
не причиняя при этом имущественного вреда пра-
вообладателям. Более того, как справедливо заметил 
Д.В. Кожемякин, распространение аннотаций произ-
ведений служит интересам правообладателя, посколь-
ку стимулирует к использованию полнотекстовой пу-
бликации [20, с. 52].

Принимая во внимание, что целью института 
свободного использования произведений является 
обеспечение права общества на доступ к информации 
при условии соблюдения прав авторов и  правообла-
дателей, считаю целесообразным установить новый 
способ свободного использования произведений: 
свободное использование аннотаций к произведени-
ям науки, литературы и  искусства при условии ука-
зания автора произведения. Предлагаемое правило 
согласуется с  правовой позицией Конституционно-
го Суда Российской Федерации, изложенной в  По-
становлении от 24  марта 2023  г. №  10-П, согласно 
которой «интеллектуальные права подлежат защите 
исходя из общего блага и  необходимости поддержа-
ния конкурентной экономической среды, в том числе 
в  целях утверждения в  Российской Федерации кон-
ституционно значимых ценностей [23].

Кроме того, рассматриваемое ограничение ис-
ключительного права соответствует общим правилам 
установления такого рода ограничений, предусмо-
тренного так называемым трехступенчатым тестом 
(ст.  9 Бернской конвенции об охране литератур-
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ных и  художественных произведений от 9  сентября 
1886  г.): исключение устанавливается для особого 
случая (использования аннотаций произведений), не 
вступает в противоречие с обычным использованием 
произведения и  необоснованно не ущемляет закон-
ные интересы правообладателя, поэтому наша страна 
как участница Бернского союза может установить та-
кое ограничение. 

Реализация предлагаемого правила, как спра-
ведливо заметил А.Н. Козырев, послужит восстанов-
лению баланса прав и  интересов разных категорий 
участников экосистемы авторского права: авторов, 
издателей, электронных библиотек и  общества в  це-
лом [24, с. 92, 95].

Замечу, что ранее действующим законодатель-
ством был установлен такой случай использования 
произведения без согласия автора и  без уплаты ав-
торского вознаграждения, как информация в  перио-
дической печати, кино, по радио и телевидению о вы-
пущенных в  свет произведениях литературы, науки 
и искусства, в том числе в виде аннотаций, рефератов, 
обзоров и в  иных документально-информационных 
формах (п. 3 ст. 492 ГК РСФСР).

В завершение считаю возможным сформулировать 
вывод о том, что авторско-правовая охрана аннотаций 
противоречит самому смыслу их существования  — 
доведения до сведения публики содержания произ-
ведения в  целях привлечения внимания к  созданному 
произведению. По этой причине аннотации к произве-
дениям должны использоваться свободно.

Поскольку этот вопрос требует решения на зако-
нодательном уровне , подп. 7 п. 1 ст. 1274 ГК РФ мог 
бы иметь следующую редакцию:

«7) запись на электронном носителе, в том числе 
запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего све-
дения авторефератов диссертаций, аннотаций произ-
ведений».
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ВВЕДЕНИЕ

Электронная коммерция с прямыми трансляциями ста-
новится все более популярной и важной в мире бизне-
са. Однако вместе с ее ростом возникают и сложности 
в области защиты прав интеллектуальной собственно-
сти (ИС) на таких платформах. Китай в этом контексте 
представляет особый интерес, так как является одной 
из ведущих стран в  области электронной коммерции 
и в то же время активно работает над совершенствова-
нием своей системы защиты прав ИС [1].

Исследование опыта Китая в области защиты прав 
ИС на платформах электронной коммерции с прямы-
ми трансляциями имеет большое значение для пони-
мания эффективных механизмов регулирования и ре-
шения проблем, связанных с  нарушениями прав ИС 
в данной сфере. Китай является потрясающим приме-
ром страны, которая активно принимает меры по за-
щите прав ИС на электронных платформах, включая 
трансляции в режиме реального времени.

Исследование позволит рассмотреть особенно-
сти китайской системы защиты прав ИС, такие как 
законодательные и нормативные акты, судебная прак-
тика, интеллектуальные права в  сфере электронной 
коммерции и  меры, принимаемые платформами для 
борьбы с нарушениями прав ИС. Более того, оно по-
может выявить успешные подходы и сделать выводы 
о том, какие из них могут быть применимы в других 
странах или регионах для эффективной защиты прав 
ИС на платформах электронной коммерции с прямы-
ми трансляциями.

Изучение опыта Китая в области защиты прав ИС 
на платформах электронной коммерции с  прямыми 
трансляциями представляет собой важную область 
исследования, способную принести практическую 
пользу и  помочь укрепить защиту прав ИС на меж-
дународном уровне. Исследование опыта Китая в об-
ласти защиты прав интеллектуальной собственности 
на платформах электронной коммерции с  прямыми 
трансляциями также позволит проанализировать 
основные вызовы, с  которыми сталкиваются право-
обладатели и  платформы в  данной сфере. В  статье 
будут рассмотрены такие проблемы, как недостаток 
эффективных механизмов обнаружения и пресечения 
нарушений прав ИС, возможность оперативного ре-
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агирования на жалобы и  запросы правообладателей, 
привлечение нарушителей к ответственности. 

Китайский опыт также демонстрирует важность 
активного сотрудничества между правообладателя-
ми и платформами в борьбе с нарушениями прав ИС 
на платформах электронной коммерции с  прямыми 
трансляциями. Взаимодействие между сторонами, ос-
нованное на добровольном сотрудничестве и обмене 
информацией, может существенно повысить эффек-
тивность защиты прав ИС и содействовать развитию 
честной конкуренции на рынке.

Исследование также включает в  себя изучение 
мер, принятых Китаем для повышения осведомлен-
ности и образования в области защиты прав ИС. Раз-
витие профессиональных образовательных программ 
для правообладателей, платформ и  пользователей 
электронной коммерции может значительно улуч-
шить понимание и  соблюдение прав интеллектуаль-
ной собственности.

Исследование опыта Китая в  области защиты 
прав ИС на платформах электронной коммерции 
с  прямыми трансляциями имеет практическую зна-
чимость для стран, желающих разработать и  улуч-
шить свою систему защиты прав ИС. Приобретение 
знаний о  лучших практиках Китая и  их адаптация 
к собственным условиям и потребностям могут спо-
собствовать развитию инноваций, защите правообла-
дателей и созданию конкурентоспособной электрон-
ной коммерции с прямыми трансляциями.

Таким образом, исследование опыта Китая в дан-
ной области не только поможет разработать реко-
мендации и  практики для других стран, но и  будет 
способствовать обмену знаниями и улучшению меж-
дународного сотрудничества в  области защиты прав 
ИС на платформах электронной коммерции с  пря-
мыми трансляциями. Это важный шаг в обеспечении 
справедливости, инноваций и  устойчивого развития 
в глобальной сфере электронной коммерции.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Тема исследования имеет большое значение для раз-
вития электронной коммерции в мировом масштабе. 
В  данном литературном обзоре рассмотрены основ-
ные аспекты исследования, а также представлена ме-
тодология, применяемая для его проведения.

Электронная коммерция стала неотъемлемой ча-
стью нашей повседневной жизни. Однако проблема 
защиты прав ИС на платформах электронной ком-
мерции с прямыми трансляциями — одна из главных 
преград на пути дальнейшего развития данной отрас-
ли. Опыт Китая в  этой области может служить цен-
ным источником знаний для других стран.

Наиболее значимыми источниками информации 
и мнений по исследуемой теме являются могографии, 
научные статьи и  публикации в  специализированных 
журналах. Авторы, изучившие данную проблему, пред-
ставили разнообразные точки зрения и подходы к за-
щите прав ИС на платформах электронной коммерции 
с  прямыми трансляциями. Были проанализированы 
исследования, проведенные в Китае и других странах, 
а также применен комплексный подход для выявления 
основных трендов и проблем в данной области.

Одной из ключевых проблем, выявленных в ходе ли-
тературного обзора, является необходимость разработ-
ки эффективных механизмов защиты прав ИС на плат-
формах электронной коммерции. Авторы исследований 
отмечают, что Китай сделал значительные усилия в этом 
направлении, принимая законы и  внедряя новые тех-
нологии. Однако существуют определенные проблемы 
и несовершенства в правовой системе, которые требуют 
дальнейшего изучения и усовершенствования.

Важнейшим аспектом понимания эффективности 
защиты прав ИС на платформах электронной коммер-
ции с  прямыми трансляциями в  Китае является изу-
чение действующей законодательной и  нормативной 
базы. Ванг и  Чжан (2019) рассматривают развиваю-
щуюся правовую систему Китая, в  частности законы 
об интеллектуальной собственности и  их влияние на 
защиту цифрового контента на платформах потоковой 
электронной коммерции. Они подчеркивают значитель-
ные изменения, внесенные в Закон об авторском праве 
и  Закон о  борьбе с  недобросовестной конкуренцией, 
которые укрепили правовую базу для защиты прав ИС.

Другим значимым аспектом защиты прав ИС яв-
ляются эффективные механизмы правоприменения 
и средства правовой защиты. Ли и Лю (Li and Liu, 2018) 
исследуют правоприменительные действия, предпри-
нятые китайскими властями против нарушения автор-
ских прав на платформах потокового вещания. Они 
изу чают роль административных правоприменитель-
ных органов, таких как Национальное управление по 
авторским правам и Бюро по авторским правам в ин-
тернете, в  борьбе с  нарушениями интеллектуальной 
собственности в цифровой сфере, анализируют эффек-
тивность этих правоприменительных мер и предлагают 
пути совершенствования стратегий правоприменения.

Появление новых технологий создало как пробле-
мы, так и возможности для защиты прав ИС на плат-
формах электронной коммерции с прямыми трансля-
циями. Чен и  др. (Chen et al., 2020) рассматривают 
роль искусственного интеллекта (ИИ) и технологии 
блокчейн в  решении проблем нарушения авторских 
прав. Они предлагают системы распознавания контен-
та на основе ИИ для обнаружения и  отметки несанк-
ционированного использования материалов, защи- 
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щенных авторским правом, во время прямых трансля-
ций. Кроме того, они обсуждают потенциал техноло-
гии блокчейн в создании прозрачных и неизменяемых 
записей о  правах собственности и  транзакциях, что 
позволяет усилить защиту ИС.

Повышение осведомленности общественности 
о важности соблюдения прав интеллектуальной соб-
ственности имеет решающее значение для эффек-
тивной защиты прав ИС. Сюй и Ванг (Xu and Wang, 
2017) исследуют роль общественных образователь-
ных кампаний и кампаний, проводимых отраслевыми 
ассоциациями, в  изменении поведения людей в  от-
ношении потребления пиратского контента. Они 
анализируют влияние этих кампаний на отношение 
общества к пиратству и модели потребления, проли-
вая свет на важность проактивных образовательных 
стратегий для предотвращения нарушений ИС.

В современном взаимосвязанном мире между-
народное сотрудничество играет жизненно важную 
роль в  защите прав ИС на платформах электронной 
коммерции, транслирующих потоковое видео. Чжан 
и  Ву (Zhang and Wu, 2018) исследуют участие Ки-
тая в  глобальном управлении интеллектуальной соб-
ственностью и роль двусторонних и многосторонних 
соглашений в  содействии трансграничному сотруд-
ничеству. Они подчеркивают участие Китая в  таких 
инициативах, как Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС) и  Соглашение по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС), в  формировании благоприятной 
глобальной среды для защиты прав ИС.

В литературе показано, что Китай добился зна-
чительного прогресса в защите прав ИС на платформах 
электронной коммерции с прямыми трансляциями. Бла-
годаря пересмотру законодательства, правопримени-
тельным мерам, технологическим решениям, кампаниям 
по информированию общественности и международно-
му сотрудничеству Китай укрепил свою экосистему за-
щиты прав ИС. Тем не менее еще есть возможности для 
совершенствования, особенно в  решении новых про-
блем, связанных с быстро развивающимися технология-
ми и трансграничными нарушениями. Для обеспечения 
эффективной и всеобъемлющей защиты прав ИС в ус-
ловиях цифровой экономики необходимы дальнейшие 
исследования и сотрудничество.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на системном 
анализе множества литературных источников, вклю-
чая научные статьи, репортажи, аналитические обзоры 
и законодательные акты. Данный подход позволяет по-
лучить комплексное представление о современном со-

стоянии исследуемой проблемы, а также выделить наи-
более значимые аспекты для дальнейшего изучения.

Для исследования опыта Китая в  области защи-
ты прав ИС на платформах электронной коммерции 
с  прямыми трансляциями была использована соче-
танная методология, включающая в  себя несколько 
этапов.

1. Обзор и анализ актуальной научной литературы.
Изучены исследования, опубликованные в  науч-

ных журналах, материалах конференций, и специали-
зированные публикации. Анализировались работы, 
посвященные политическим и  правовым аспектам 
защиты прав ИС в Китае.

2. Анализ законодательных и нормативных актов.
Проведен анализ законов и  правил, регулиру-

ющих защиту прав ИС на платформах электронной 
коммерции с  прямыми трансляциями в  Китае. Это 
позволило оценить эффективность действующей си-
стемы защиты.

3. Изучение практики исследования решений судов.
Проанализирована судебная практика и  решения, 

связанные с нарушениями прав ИС на платформах элек-
тронной коммерции с прямыми трансляциями. Это по-
зволило оценить действенность правовых мер и их влия-
ние на решение конкретных юридических случаев.

4. Подведение итогов и формирование выводов.
На основе собранных данных и  проведенного 

анализа были сформулированы выводы и рекоменда-
ции по совершенствованию системы защиты прав ИС 
на платформах электронной коммерции с  прямыми 
трансляциями.

Методология исследования, примененная в  дан-
ной статье, позволяет достичь объективности и  точ-
ности полученных результатов, а также предоставить 
полную картину опыта Китая в области защиты прав 
интеллектуальной собственности на платформах 
электронной коммерции с прямыми трансляциями.

Исследование опыта Китая в области защиты прав 
ИС на платформах электронной коммерции с прямы-
ми трансляциями является важным шагом к понима-
нию и решению проблемы защиты прав в цифровом 
мире. Результаты этого исследования могут быть ис-
пользованы для разработки эффективных механизмов 
защиты прав ИС в других странах, решения существу-
ющих проблем и  содействия развитию электронной 
коммерции в целом.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

В Китае защита прав интеллектуальной собственно-
сти в  электронной коммерции с  прямыми трансля-
циями осуществляется на основе нескольких законо-
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дательных актов. Одними из ключевых документов 
являются Закон об авторских правах Китая [2], при-
нятый в 1990 г., а также последующие изменения и до-
полнения к  нему. Этот закон определяет правовой 
статус авторов и  других правообладателей, а  также 
устанавливает основные принципы защиты авторских 
прав, включая права на аудиовизуальные произведе-
ния, которые могут быть представлены в виде прямых 
трансляций в электронной коммерции.

Также стоит упомянуть законодательные акты, 
регулирующие непосредственно электронную ком-
мерцию, такие как Закон об электронной коммерции 
Китая [3], который вступил в силу в 2004 г., и Закон 
о защите прав потребителей, принятый в 2013 г. Оба 
этих закона содержат положения, касающиеся ответ-
ственности платформ электронной коммерции и про-
давцов за нарушение прав ИС.

Законодательство Китая предусматривает ответ-
ственность платформ электронной коммерции и  про-
давцов за нарушение прав ИС [4]. Платформы несут от-
ветственность за предоставление условий и средств для 
нарушения прав ИС, а также за необходимость предпри-
нимать действия для пресечения таких нарушений.

В соответствии с  Законом об  авторских правах 
Китая платформы электронной коммерции обязаны 
устанавливать эффективные меры для предотвра-
щения и  пресечения нарушений авторских прав [5]. 
Если платформа получает уведомление от правообла-
дателя о нарушении его прав, она должна незамедли-
тельно принять меры, включая удаление или блоки-
ровку доступа к  нарушающим материалам. В  случае 
невыполнения этих обязательств платформа может 
быть признана совместно ответственной за наруше-
ние авторских прав [6].

Существуют положения, касающиеся ответствен-
ности продавцов на платформах электронной ком-
мерции. Закон об  электронной коммерции устанав-
ливает требования к продавцам, включая обязанность 
не нарушать права интеллектуальной собственности 
других лиц при продаже товаров [4]. Продавцы несут 
ответственность за нарушение прав ИС в случае уста-
новления факта нарушения их правообладателями.

Действенность и  эффективность правовых ин-
струментов в Китае в защите прав ИС в электронной 
коммерции с прямыми трансляциями являются пред-
метом обсуждения [7]. В последние годы Китай пред-
принимает значительные усилия для улучшения своей 
системы защиты прав ИС, однако все еще существуют 
вызовы и проблемы.

Один из главных вызовов заключается в обнаруже-
нии и пресечении нарушений прав ИС на платформах 
электронной коммерции с  прямыми трансляциями. 
Интернет-пространство постоянно развивается, и нару-

шители становятся все более изобретательными в своих 
методах обхода защитных механизмов. Это требует со-
вершенствования технологий и  методов обнаружения 
нарушений и предотвращения их распространения.

Также вызовом является оперативное реагиро-
вание на жалобы и  запросы правообладателей [8]. 
Важно, чтобы платформы электронной коммерции 
с  прямыми трансляциями были готовы оперативно 
рассматривать и решать такие жалобы и обеспечивать 
эффективную коммуникацию с правообладателями.

Для оценки эффективности правовых инструмен-
тов также важно учитывать предупреждение и наказа-
ние нарушителей [9]. Несмотря на наличие законов 
и  положений, не всегда удается привлечь нарушите-
лей к ответственности или назначить им соответству-
ющую санкцию, поэтому необходимо улучшать меха-
низмы судебных разбирательств и  государственного 
контроля за соблюдением прав ИС.

В целом, Китай предпринимает значительные 
усилия для защиты прав ИС в  электронной коммер-
ции с  прямыми трансляциями. Однако дальнейшее 
развитие и совершенствование правовых инструмен-
тов, а  также усиление сотрудничества между право-
обладателями и  платформами требуют повышения 
эффективности защиты прав ИС в данной сфере.

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Рассмотрение опыта успешной борьбы 
с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности на китайских платформах 
электронной коммерции с прямыми трансляциями

Китайские платформы электронной коммерции 
с  прямыми трансляциями, такие как Alibaba Group 
и JD.com, столкнулись с серьезными проблемами на-
рушения прав ИС. Чтобы справиться с этими пробле-
мами, они разработали различные стратегии и меры, 
которые оказались успешными.

Одной из ключевых стратегий является активное 
сотрудничество с  правообладателями. Платформы 
электронной коммерции установили тесные рабочие 
связи с  различными компаниями, зарегистрирован-
ными товарными знаками и  владельцами авторских 
прав, чтобы эффективно противодействовать нару-
шениям [7]. Они предоставили правообладателям 
возможность регистрировать свои товарные знаки 
и  авторские права на платформах, что позволило им 
легко отслеживать и  пресекать нарушения. Кроме 
того, они создали механизмы быстрого реагирования 
на жалобы правообладателей и  незамедлительного 
удаления нарушающего контента.

Еще одной важной стратегией стало повышение 
осведомленности пользователей о  вреде наруше-
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ния прав ИС. Платформы электронной коммерции 
проводили информационные кампании, чтобы обу-
чать пользователей уважать права других участников 
и  предупреждать о  последствиях нарушений. Они 
также предоставляли образовательные материалы 
и руководства для правообладателей, которые помо-
гали им разобраться с процессом защиты своих прав.

Также стоит отметить, что платформы электрон-
ной коммерции сотрудничают с  правоохранитель-
ными органами для борьбы с нарушениями прав ИС 
и привлечения нарушителей к ответственности. 

Анализ договорных отношений между платформами 
и правообладателями, направленных на поддержку 
их сотрудничества в защите прав интеллектуальной 
собственности

Договорные отношения между платформами элек-
тронной коммерции и  правообладателями играют 
важную роль в достижении сотрудничества и защите 
прав ИС. В  этих отношениях определены взаимные 
обязательства и права сторон [10].

Одним из ключевых элементов в договорных от-
ношениях является установление механизмов для 
регистрации прав интеллектуальной собственности 
на платформах электронной коммерции. Правообла-
датели могут зарегистрировать свои товарные знаки 
и авторские права, а платформы обязуются предоста-
вить им соответствующие инструменты и возможно-
сти для эффективного контроля и защиты своих прав.

Договорные отношения также определяют обя-
зательства платформы быстро реагировать на жало-
бы правообладателей [11]. Платформы обязуются 
незамедлительно рассматривать жалобы, проводить 
расследование и  удалять нарушающий контент, если 
таковой будет обнаружен. Это позволяет правообла-
дателям эффективно бороться с  нарушениями и  за-
щищать свои права ИС.

Также в  рамках договорных отношений могут 
быть предусмотрены механизмы компенсации для пра-
вообладателей, если их права ИС были нарушены на 
платформе. Платформы могут обязаться выплачивать 
компенсацию или предоставлять возможность для взы-
скания ущерба в  случае подтвержденных нарушений. 
Это способствует привлечению большего количества 
правообладателей к  сотрудничеству с  платформами 
и повышению эффективности защиты прав ИС.

Идентификация ключевых факторов успеха 
и проблемных вопросов при использовании  
этих практик

Основные факторы успеха при использовании прак-
тик борьбы с  нарушениями прав интеллектуальной 
собственности на китайских платформах электрон-

ной коммерции с  прямыми трансляциями включают 
в себя [6]:
• активное сотрудничество с правообладателя-

ми, что позволяет эффективно обнаруживать 
нарушения и пресекать их. Регулярное взаимо-
действие, передача данных и обучение помогают 
платформам эффективно предоставлять услуги 
защиты прав ИС;

• внедрение платформами электронной коммер-
ции различных технологий, таких как машинное 
обучение и искусственный интеллект, для автома-
тического обнаружения и удаления нарушающе-
го контента. Это снижает вероятность человече-
ской ошибки и повышает эффективность борьбы 
с нарушениями прав ИС;

• платформы электронной коммерции активно 
сотрудничают с правоохранительными органами 
для более эффективной борьбы с нарушениями. 
Совместные операции и обмен информацией по-
могают выявлять и пресекать нарушения прав ИС.
Некоторые проблемные вопросы, с  которыми 

сталкиваются платформы электронной коммерции:
1) объем нарушающего контента. Большое ко-

личество товарных предложений и контента, 
размещенных на платформах, создает сложности 
в обнаружении и удалении нарушающего кон-
тента. Несмотря на внедрение технологических 
механизмов, полностью исключить нарушения 
остается сложной задачей;

2) выявление нарушения. Иногда сложно точно 
определить, нарушает ли контент права ИС. 
Определение авторских прав и товарных знаков 
может требовать экспертной оценки, что затруд-
няет процесс быстрой защиты правообладателя;

3) мошенничество и подделка. Существует риск 
мошенничества и подделки, когда несерьезные 
продавцы используют названия и дизайн из-
вестных брендов. Это создает проблемы как для 
правообладателей, так и для платформы и требу-
ет дополнительных усилий для борьбы с такими 
случаями.
Несмотря на сложности, различные платформы 

электронной коммерции в Китае продолжают актив-
но развивать и  совершенствовать практики и  меха-
низмы защиты права интеллектуальной собственно-
сти и  создавать честную и  справедливую среду для 
всех участников.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ

Защита прав интеллектуальной собственности на плат-
формах электронной коммерции с  прямыми трансля-
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циями  — важная задача для многих стран. В  разных 
странах существуют различные законодательные 
подходы к  этому вопросу, и  их эффективность мо-
жет варьироваться. Где-то принимают жесткие меры, 
чтобы обеспечить защиту прав ИС на платформах 
электронной коммерции [12]. В  таких случаях зако-
нодательство предусматривает обязанности платфор-
мы проверять и  контролировать контент, загружае-
мый пользователем, и  удалять нарушающий контент 
в кратчайшие сроки. Эти подходы основаны на прин-
ципе «ответственности по сигналу» и  направлены 
на предотвращение распространения поддельных 
товаров и  нарушения авторских прав. Другие стра-
ны предпочитают использовать частные соглашения 
и договоренности между правообладателями и плат-
формами, чтобы урегулировать проблемы нарушения 
прав ИС [13]. Эти соглашения могут включать в себя 
механизмы мониторинга и  рассмотрения жалоб, ко-
торые позволяют быстро реагировать на нарушения 
и принимать соответствующие меры.

Также есть страны, которые активно разрабаты-
вают и совершенствуют свое законодательство в об-
ласти защиты прав ИС на платформах электронной 
коммерции. Они устанавливают более строгие требо-
вания к платформам, усиливают контроль со стороны 
государства и предусматривают серьезные санкции за 
нарушения.

Международные правовые инструменты, такие как 
ВОИС и  TRIPS, играют важную роль в обеспечении 
защиты прав ИС на международном уровне. Они уста-
навливают минимальные стандарты для защиты ин-
теллектуальной собственности и  обязывают государ-
ства-участники принимать соответствующие меры.

Опыт Китая в области защиты прав ИС на плат-
формах электронной коммерции с  прямыми транс-
ляциями является одним из самых значимых. Китай 
активно сотрудничает с  ВОИС и  другими междуна-
родными организациями, чтобы развивать и улучшать 
свое законодательство в этой области. Китай обеспе-
чивает принцип строгой ответственности платформы 
и внедряет механизмы быстрого рассмотрения жалоб 
и удаления нарушающего контента.

Эффективность международных правовых ин-
струментов и  практик в  сфере защиты прав ИС на 
платформах электронной коммерции можно оценить 
с разных точек зрения. Некоторые считают, что они 
являются необходимым основанием для развития на-
ционального законодательства и международного со-
трудничества. Однако другие могут считать, что они 
не всегда эффективно решают проблемы конкретных 
платформ и правообладателей.

Исследование возможности применения китай-
ского опыта в  других странах может представлять 

интерес, особенно для стран, сталкивающихся с ана-
логичными проблемами нарушения прав ИС на плат-
формах электронной коммерции с прямыми трансля-
циями. Однако необходимо учитывать уникальность 
каждой страны: то, что работает в  одной стране, не 
всегда может быть успешно применено в  другой. 
Поэтому рекомендуется провести анализ ситуации 
в каждой конкретной стране и выявить особенности 
и потребности в области защиты прав ИС.

Рекомендации в  рамках применения китайского 
опыта могут включать в себя следующие меры:

1) активное сотрудничество между платформами 
электронной коммерции и правообладателями, 
включая создание механизмов быстрого реаги-
рования на жалобы и удаление нарушающего 
контента;

2) разработка строгого законодательства, которое 
установит обязанности платформ проверять 
и контролировать контент, обеспечивая ответ-
ственность платформы и применение соответ-
ствующих санкций;

3) проведение информационных кампаний и обра-
зовательных программ, направленных на повы-
шение осведомленности пользователей о вреде 
нарушения прав на интеллектуальную собствен-
ность и последствиях поддержки нелегальных 
товаров;

4) развитие сотрудничества соответствующих го-
сударственных органов для обеспечения контро-
ля и мониторинга защиты прав ИС на платфор-
мах электронной коммерции.
Однако, как упоминалось ранее, реализация китай-

ского опыта должна осуществляться с учетом особен-
ностей и потребностей каждой страны, а также с уче-
том международных правовых рамок и соглашений.

КЕЙС

Модель электронной коммерции с  прямыми транс-
ляциями значительно увеличила объемы продаж 
и  оживила рынок [14]. Хотя такая модель продаж 
принесла много достижений, многие существующие 
в электронной коммерции проблемы, такие, как нару-
шение прав интеллектуальной собственности и  прав 
потребителей, в  результате увеличились в  геометри-
ческой прогрессии. Однако в недавнем знаковом деле 
Пекинский Хайдяньский суд признал платформы для 
продажи в прямом эфире платформами электронной 
коммерции, что предусматривает наказание за нару-
шение торговой марки в  сфере продажи в  прямом 
эфире. Суд разъяснил, что платформа электронной 
коммерции  — это платформа, которая предоставля-
ет сторонам услуги онлайн-торговли в прямом эфире 
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посредством согласования сделок, распространения 
информации и  других услуг. На примере этого дела 
в данной статье будут изложены системы защиты прав 
ИС на платформах для продажи в режиме реального 
времени.

Суть кейса

Хайдяньский суд рассмотрел знаковое дело о  торго-
вой марке, в котором платформы по продаже потоко-
вого вещания в  прямом эфире были признаны плат-
формами электронной коммерции. Истец, компания 
Saishi Trading (Shanghai) Co., Ltd. (далее  — Saishi), 
владеет исключительным правом на использование 
торговой марки AGATHA и  соответствующего ло-
готипа. Компания Saishi обнаружила, что компания 
Laizhou Hongyu Arts  & Crafts Co., Ltd. (далее  — 
Hongyu) продает сумки, содержащие торговую марку 
AGATHA и логотип, на прямой трансляции Douyin, 
и  подала иск о  нарушении торговой марки против 
Hongyu и  Bytedance в  Хайдяньский суд Пекина. 
Суд постановил, что 1)  продажа компанией Hongyu 
соответствующих товаров является нарушением; 
2)  сделка, предоставленная Douyin сторонам в  виде 
услуг онлайн-маркетинга на своей платформе, отно-
сится к сфере электронной коммерции. Хотя против 
Bytedance был подан иск в  связи с  предполагаемым 
отсутствием у  нее разумной обязанности проявлять 
заботу, доказательства выполнения ею своевремен-
ных мер по предварительной проверке, предупрежде-
нию и устранению нарушений привели суд к выводу, 
что Bytedance выполнила свою обязанность [15].

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
НА ПЛАТФОРМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
С ПРЯМЫМИ ТРАНСЛЯЦИЯМИ

Законы и нормативные акты в области  
прямых трансляций

Электронная потоковая коммерция сочетает в  себе 
как рекламу, так и продажи, и на нее распространяет-
ся действие ряда законов, нормативных актов и пра-
вил, таких как Закон о  борьбе с  недобросовестной 
конкуренцией, Закон о рекламе, Закон о защите прав 
и интересов потребителей, Закон о качестве продук-
ции, Закон о безопасности пищевых продуктов, Закон 
о  ценах, положения об экологическом управлении 
информационным содержанием сети и  др. Положе-
ния, в большей степени касающиеся прав ИС , можно 
найти в  Гражданском кодексе, Законе об электрон-
ной коммерции, Мерах по управлению маркетин-
гом в прямом эфире, Кодексе поведения маркетинга 

в  прямом эфире, официальном ответе Верховного 
народного суда по ряду вопросов, касающихся при-
менения закона к спорам о нарушении прав ИС в ин-
тернете, Руководящих мнениях Верховного народно-
го суда по рассмотрению гражданских дел, связанных 
с  правами интеллектуальной собственности на плат-
формах электронной коммерции, и  Руководящих 
мнениях Государственной администрации по регули-
рованию рынка по усилению надзора за маркетинго-
вой деятельностью в режиме реального времени [16].

Правовой статус электронной коммерции  
в прямом эфире

В соответствии с положениями Закона об электрон-
ной коммерции [17] операторы электронной ком-
мерции  — это физические, юридические лица и  не-
корпорированные организации, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью по продаже то-
варов или предоставлению услуг через информаци-
онные сети, такие как интернет, включая операторов 
платформ электронной коммерции. Оператор плат-
формы электронной коммерции — это юридическое 
лицо или некорпорированная организация, которая 
оказывает такие услуги, как сетевые операции, согла-
сование сделок и  предоставление информации для 
обеих сторон или нескольких сторон в  электронной 
коммерции, чтобы обе стороны или несколько сторон 
могли независимо осуществлять сделки [18].

Согласно Руководящим указаниям Государствен-
ной администрации по регулированию рынка по 
усилению надзора за маркетинговой деятельностью 
в прямом эфире, изданным 6 ноября 2020 г., сетевая 
платформа, предоставляющая сетевые деловые поме-
щения, агрегацию транзакций, выпуск информации 
и другие услуги для операторов, использующих пря-
мой эфир для продажи товаров либо предоставления 
услуг для двух или более сторон для осуществления не-
зависимой торговой деятельности, особенно опера-
торов, предлагающих услуги электронной коммерции 
в прямом эфире, должна соответствовать положени-
ям Закона об электронной коммерции. Более того, суд 
постановил, что с инновациями интернет-технологий 
и  диверсификацией моделей онлайн-маркетинга су-
ществующие платформы для электронной коммерции 
больше не ограничиваются традиционными платфор-
мами с  электронной коммерцией в  качестве основ-
ного бизнеса, а  также платформами прямого эфира, 
аудио- и  видеоплатформами и  другими платформа-
ми, чей основной бизнес заключается в производстве 
и предоставлении контента, и также постепенно пре-
доставляют своим пользователям маркетинговые ус-
луги в режиме реального времени. Это подпадает под 
соответствующее определение в Законе об электрон-
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ной коммерции и должно рассматриваться как плат-
форма электронной коммерции [19].

Механизмы защиты прав ИС

Для платформ электронной коммерции, осуществля-
ющих прямые трансляции, проблемы ИС в основном 
связаны с  контрафактной и  некачественной продук-
цией. Это требует от платформы создания и  совер-
шенствования правил защиты прав на объекты ИС 
и  механизмов рассмотрения жалоб, чтобы заранее 
проводились обзоры и  подсказки, предупреждения 
регулирующих органов и своевременное устранение 
или наказание. В частности, требуются [20]:
• формирование и совершенствование поль-

зовательских соглашений для уточнения прав 
собственности и использования прав интеллек-
туальной собственности между платформами 
и участвующими субъектами, такими как продав-
цы, ведущие и пользователи;

• создание механизмов рассмотрения жалоб для 
рассмотрения споров о нарушении прав ИС;

• установление правил рассмотрения споров 
о продаже контрафактной и некачественной 
продукции, нарушении прав ИС других лиц, 
таких как права на товарный знак, авторские 
права, патенты и недобросовестная конкурен-
ция, а также нарушении права на имя, права на 
репутацию и т.д.;

• улучшение механизмов взаимодействия между 
платформами по рассмотрению споров, обеспе-
чение адекватной информационной поддержки 
потребителей в соответствии с законом и актив-
ная помощь потребителям в защите их законных 
прав и интересов;

• создание удобных механизмов подачи жалоб 
и сообщений, публикация информации о методах 
подачи жалоб и сообщений и своевременное 
рассмотрение жалоб и сообщений.
Согласно положениям ст. 41–43 Закона об элек-

тронной коммерции [3], меры по реализации механиз-
ма уведомления и заявления об отсутствии нарушений 
в  рамках платформы должны быть сформулированы 
в соответствии с видами прав ИС и характеристиками 
товаров или услуг. Однако соответствующие меры не 
должны устанавливать необоснованные условия или 
препятствия для сторон по защите своих прав в соот-
ветствии с законом.

В отношении нарушения прав ИС в  маркетинге 
прямых трансляций платформа берет на себя обяза-
тельство «уведомление → удаление (блокировка) 
→ заявление о  ненарушении → восстановление» 
в  соответствии с  «принципом безопасной гавани» 
[21]. Однако следует отметить, что в  соответствии 

с  «принципом красного флага», то есть, если суще-
ствует очевидное нарушение контента прямой транс-
ляции, платформа не может игнорировать его или 
полагаться на неосведомленность о нарушении в ка-
честве защиты от ответственности. Если платформа 
знает о  нарушении или непосредственно участвует 
в  этом действии, она должна нести солидарную от-
ветственность с  нарушителем. Поэтому контент, 
размещаемый, пересылаемый и  рекомендуемый 
платформой, должен более тщательно проверяться, 
а  при обнаружении очевидного нарушающего права 
контента необходимо своевременно принимать упре-
ждающие меры. Что касается процесса рассмотрения 
дела о  нарушении ИС на сетевой платформе, то со-
ответствующие правовые нормы и судебные толкова-
ния несколько различаются.

ДИСКУССИЯ

Основываясь на проведенном исследовании, можно 
сделать вывод, что Китай имеет значительный опыт 
в  разработке законодательства и  нормативных ак-
тов, направленных на обеспечение защиты прав ИС 
на платформах электронной коммерции. Принятие 
обязательной регистрации прав интеллектуальной 
собственности, строгих мер ответственности для 
нарушителей и  установление процедуры претензий 
и жалоб существенно улучшили эффективность борь-
бы с нарушениями на китайских платформах.

Однако стоит учитывать некоторые ограничения 
китайской модели. Во-первых, необходимо посто-
янно улучшать механизмы мониторинга и  удаления 
нарушающего контента для эффективной борьбы 
с  новыми и  изменяющимися формами нарушений. 
Во-вторых, требуется создать условия для более эф-
фективного и  оперативного сотрудничества между 
платформами и  правообладателями, чтобы обеспе-
чить более быстрое реагирование на нарушения. 
В-третьих, необходимо обратить внимание на про-
блему косвенной продажи контрафактной продукции 
на платформах, что требует разработки дополнитель-
ных мер для ее пресечения.

Для дальнейшего совершенствования китайской 
модели защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность на платформах электронной коммерции мож-
но рассмотреть следующие улучшения. Во-первых, 
разработка более детальных инструкций и методоло-
гий для оценки и  удаления нарушающего контента, 
а  также развитие новых технологий искусственного 
интеллекта для повышения эффективности контроля. 
Во-вторых, продолжение обновления законодатель-
ства, чтобы адаптироваться к изменяющемуся цифро-
вому окружению и новым формам нарушений. В-тре-
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тьих, разработка более активных мер превентивного 
характера, например проведение просветительских 
мероприятий и образовательных программ для повы-
шения осведомленности о правах ИС.

Исследование опыта Китая в  области защиты 
прав ИС на платформах электронной коммерции 
с  прямыми трансляциями демонстрирует важность 
разработки эффективных механизмов для защиты 
прав интеллектуальной собственности в  цифровой 
среде. Китайская модель с  ее законодательством, 
мерами ответственности и  сотрудничеством между 
платформами и правообладателями приводит к пози-
тивным результатам, но требует дальнейшего улучше-
ния и развития для более эффективной борьбы с нару-
шениями прав ИС.

ВЫВОДЫ

Представленный анализ подтверждает эффектив-
ность применяемых правовых инструментов и  прак-
тик и  позволяет сделать вывод о  возможности при-
менения данного опыта в  других странах с  учетом 
особенностей их правовой системы и  практической 
реализации. В  результате исследования можно дать 
рекомендации по дальнейшему развитию и  улучше-
нию механизмов защиты прав ИС на платформах 
электронной коммерции с прямыми трансляциями.

Хотя ведущие стримеры продолжают бить рекор-
ды продаж, они также выявили множество проблем. 
В отличие от традиционной электронной коммерции 
прямая трансляция товаров объединяет два формата: 
«прямая трансляция» и «продажа товаров», и имеет 
характеристики «электронная коммерция + продви-
жение  + руководство по покупкам  + продажа това-
ров». В ней также участвуют многие стороны, такие 
как продавцы, ведущие и  платформы прямого веща-
ния, что, в свою очередь, приводит к сложным право-
вым отношениям. Существует острая необходимость 
в  команде юристов, обладающих всесторонними 
и глубокими знаниями и опытом в таких областях, как 
электронная коммерция, защита интеллектуальной 
собственности в  сети, онлайн-развлечения, безопас-
ность информационных сетей и  интернет-реклама, 
для полного понимания стандартов соответствия 
в  сочетании с  особенностями индустрии прямых 
трансляций. Что касается конкретных вопросов в об-
ласти электронной коммерции в прямом эфире, то по-
мимо составления и  пересмотра соглашений с  поль-
зователями платформ, соглашений об оказании услуг 
и  правил принимающей стороны, а  также кодексов 
поведения для электронной коммерции в  прямом 
эфире могут также потребоваться проведение соот-
ветствующих тренингов по соблюдению требований, 

составление и пересмотр соглашений и руководящих 
принципов для всех участников индустрии прямых 
трансляций. 

Защита прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности является критическим аспектом в  со-
временной цифровой экономике. Стратегии и  меры 
в данной области должны быть основаны на научных 
исследованиях и законодательных актах.

Обновление законодательства в  области защиты 
прав ИС является необходимым шагом для адаптации 
к  быстро развивающимся технологиям электронной 
коммерции. Законодатели должны стремиться к соз-
данию гибкой и специализированной правовой базы, 
а также учесть наиболее актуальные вызовы и тенден-
ции в этой области.

Мониторинг и  удаление нарушающего контента 
должны стать приоритетными действиями для плат-
форм электронной коммерции. Развитие эффектив-
ных систем фильтрации и алгоритмов распознавания 
нарушений прав ИС позволит своевременно выяв-
лять и удалять нелегальный контент.

Сотрудничество между платформами электрон-
ной коммерции и  правообладателями является не-
отъемлемым элементом успешной защиты прав ИС. 
Разработка соглашений, обмен информацией о  на-
рушениях, обучение правообладателей процедурам 
и  лучшим практикам поможет создать взаимовыгод-
ное партнерство для эффективной борьбы с наруше-
ниями.

Обучение и информирование пользователей о за-
тронутых правилах и правилах защиты интеллектуаль-
ной собственности является важной составляющей 
в защите прав. Подготовка пользователей, осознание 
ими значимости и  последствий нарушения прав ин-
теллектуальной собственности помогут снизить чис-
ло нарушений и создать осознанную и ответственную 
потребительскую среду.

Основываясь на этих выводах, можно заключить, 
что совместные усилия платформ электронной ком-
мерции, правообладателей и правоохранительных ор-
ганов, подкрепленные комплексным подходом, могут 
внести существенный вклад в  защиту прав ИС и  со-
здание справедливой и  конкурентоспособной среды 
для развития электронной коммерции.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В наше время электронная коммерция играет ключе-
вую роль в  мировой экономике, однако с  ней также 
связаны риски нарушения прав интеллектуальной 
собственности.

Сложившаяся ситуация требует внимания и  мер 
со стороны правоохранительных органов, платформ 
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электронной коммерции, а  также правообладателей. 
Чтобы эффективно справиться с проблемой наруше-
ний прав ИС, необходимо принимать конкретные 
меры и  разрабатывать стратегии, способствующие 
установлению адекватного контроля и  сотрудниче-
ства между всеми заинтересованными сторонами.

Основываясь на опыте и  научных исследовани-
ях, автор предлагает ряд рекомендаций, которые мо-
гут способствовать эффективной защите прав ИС 
на платформах электронной коммерции. Эти меры 
включают в  себя совершенствование законодатель-
ства, улучшение мониторинга и  удаления наруша-
ющего контента, развитие сотрудничества между 
платформами и правообладателями, а также осущест-
вление обучения и  информирования пользователей 
о  значимости и  правилах защиты интеллектуальной 
собственности.

Реализация данных предложений и  рекоменда-
ций может содействовать установлению баланса меж-
ду правом на инновацию и  творчество, с  одной сто-
роны, и защитой правообладателей интеллектуальной 
собственности, с другой. Такой подход способствует 
развитию справедливой и  конкурентной среды на 
платформах электронной коммерции, стимулирует 
инновационное развитие и  способствует устойчиво-
му экономическому росту.

1. Обновление законодательства. Необходимо 
постоянно совершенствовать и  обновлять законода-
тельство в  области защиты прав ИС на платформах 
электронной коммерции. Вследствие быстрого разви-
тия технологий и изменения форм нарушений законы 
должны быть гибкими и адаптируемыми к новым вы-
зовам. Кроме того, должны быть обеспечены четкость 
и понятность законов для более эффективной работы 
правообразующих органов и судов.

2. Улучшение мониторинга и  удаления наруша-
ющего контента. Китайская модель защиты прав ИС 
на платформах электронной коммерции должна быть 
усовершенствована в области мониторинга и удаления 
нарушающего контента. Разработка и  использование 
новых технологий искусственного интеллекта, а  так-
же улучшение алгоритмов фильтрации и  обработки 
контента могут значительно повысить эффективность 
в обнаружении и удалении нарушающего материала.

3. Важность сотрудничества. Сотрудничество 
между платформами электронной коммерции и  пра-
вообладателями должно быть более эффективным 
и оперативным. Необходимо разработать механизмы 
обмена информацией и  сотрудничества, чтобы обе-
спечить быстрое реагирование на нарушения и более 
эффективную работу в  целом. Также стоит рассмо-
треть возможность создания специальных отделов 
или комитетов, которые будут специализироваться 

в защите прав ИС и обеспечивать координацию меж-
ду сторонами.

4. Обучение и информирование. Важно осущест-
влять обучение пользователей платформ и их инфор-
мирование о значимости и правилах защиты интеллек-
туальной собственности. Пользователи должны быть 
осведомлены о последствиях нарушения прав и о том, 
как сообщать о нарушениях. Обучение и информиро-
вание могут включать в  себя проведение кампаний, 
создание образовательных материалов, публикации, 
а  также организацию семинаров или вебинаров для 
пользователей и правообладателей.

5. Международное сотрудничество. Сотрудниче-
ство с другими странами и международными организа-
циями в области защиты прав ИС также является важ-
ным аспектом. Обмен опытом, передача лучших практик 
и разработка общих стандартов и принципов могут улуч-
шить эффективность борьбы с нарушениями не только 
на китайских платформах, но и в мировом масштабе.

6. Формирование открытой и инновационной куль-
туры. Развитие открытой и  инновационной культуры 
на платформах электронной коммерции способствует 
созданию благоприятной среды для защиты прав ИС. 
Платформы должны поощрять создание и  развитие 
оригинального контента, инвестировать в  исследова-
ния и  разработки, а  также поддерживать и  поощрять 
инновационные предпринимательские проекты.

7. Развитие механизмов возмещения ущерба. 
В случае нарушения прав ИС необходимо развивать 
механизмы возмещения ущерба для правообладате-
лей. Установление процедур и  механизмов, позволя-
ющих правообладателям получать компенсацию за 
убытки, вызванные нарушениями, способствует соз-
данию более справедливой системы и дает стимул для 
защиты прав интеллектуальной собственности.
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Потоковое вещание видео, или трансляция различ-
ных событий в  режиме реального времени посред-
ством сети Интернет, иначе называемое стримингом, 
в последние годы приобретает все большую популяр-
ность. Досуг обычного гражданина в  современном 
мире сложно представить без ежедневного просмо-
тра десятков видео и трансляций на различные темы. 
Исследователи утверждают, что суммарный доход от 
одних лишь трансляций видеоигр в интернете состав-
ляет сотни миллиардов долларов ежегодно [4, с. 113]. 
Однако понятие онлайн-шоу включает в  себя мно-
жество других компонентов, поэтому объем рынка 
таких трансляций представляется сравнимым с  объ-
емом рынка телерадиовещания, если не превосходя-
щим его.

С развитием платформ потокового вещания и ро-
стом популярности онлайн-шоу понимание правового 
ландшафта, окружающего их, имеет решающее значе-
ние. Правовое поле не только защищает права созда-
телей контента, но и обеспечивает честную конкурен-
цию и инновации в цифровой сфере. Являясь, по сути, 
аудио визуальными произведениями, онлайн-шоу при 
этом требуют особого правового регулирования в свя-
зи со своими отличительными чертами.

Тем не менее правовое регулирование онлайн- 
шоу, в  особенности защита авторских прав на них, 
представляется недостаточно хорошо закрепленным 
в  законодательстве. Научные исследования на эту 
тему представлены лишь несколькими публикациями, 
а  развитие технологий делает представленную в  них 
информацию стремительно устаревающей. Между 
тем количество трансляций в  интернете растет в  ге-
ометрической прогрессии, как и  число нарушений 
авторских прав. В  связи с  этим представляется акту-
альным не только проанализировать сущность и осо-
бенности онлайн-шоу, но и  подробно рассмотреть 
защиту авторских прав на данный формат произведе-
ний, включая и перспективные варианты.

В первую очередь разберемся в том, каким обра-
зом соотносятся медиаправо и  авторское право, по-
скольку онлайн-шоу являются объектом регулирова-
ния обеих названных отраслей.

Медиаправо как подотрасль информационного 
права относительно общественных отношений, свя-

занных со средствами массовой информации, сред-
ствами массовой коммуникации, соотносится с  ря-
дом межотраслевых комплексных институтов: правом 
интеллектуальной собственности (в том числе автор-
ским правом и отдельными институтами промышлен-
ной собственности), рекламным правом и др. В него 
включаются такие подинституты, как право печатных 
СМИ, право радио и  телевидения, право кинемато-
графии и другие [10, с. 229].

Медиаправо может также затрагивать вопросы 
интеллектуальной собственности, связанные с созда-
нием, лицензированием и  распространением медиа-
контента. Именно здесь начинается поле действия 
авторского права, представляющего особой область 
законодательства об интеллектуальной собственно-
сти, которая защищает права создателей и владельцев 
оригинальных авторских произведений.

Связь между медиаправом и  авторским правом 
заключается в  том, что СМИ и  пользователи часто 
создают, используют и  распространяют материа-
лы, защищенные авторским правом. Наряду с  этим 
их собственные материалы, включая онлайн-шоу, 
нуждаются в  правовой защите. Поэтому понимание 
и  соблюдение законодательства об авторском праве 
является важным аспектом медиаправа. Основное же 
различие между названными отраслями заключается 
в  сфере применения. В  то время как медиаправо яв-
ляется широким и  охватывает различные правовые 
вопросы, относящиеся к медиаиндустрии в целом, ав-
торское право направлено на защиту интеллектуаль-
ной собственности и прав авторов.

На практике для эффективной и легальной рабо-
ты и пользователям, и медиаорганизациям приходит-
ся ориентироваться в  обеих отраслях права. Напри-
мер, новостное издание должно не только следить за 
тем, чтобы не нарушать авторские права при публи-
кации материалов, но и рассматривать вопросы диф-
фамации, конфиденциальности и соблюдения норма-
тивных требований в рамках более широкого спектра 
законодательства о СМИ.

Безусловно, онлайн-шоу относятся к  современ-
ным средствам массовой информации (коммуни-
кации). Так, М.Д.  Болычева пишет: «Потоковое 
вещание, или стриминг, можно считать не просто 
отдельным видом вещания, который активно ис-
пользуется средствами массовой информации, но 
и  полноценным социально-культурным феноменом, 
определяемым особенностями цифровой эпохи, 
спецификой новых форм взаимодействия современ-
ных СМИ с  аудиторией, особой ролью потребителя 
как создателя контента». С этим утверждением слож-
но не согласиться, поскольку в цифровую эпоху СМИ 
все меньше полагаются на телерадиовещание и  все 
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больше смещают внимание на интернет, транслируя 
информацию на специальных сервисах. Это же ка-
сается и  обычных пользователей, запускающих свои 
трансляции на различные темы, музыкальных стри-
минговых сервисов и  др. Все это охватывается как 
медиаправом, так и авторским правом. Приоритет за-
щиты прав автора оригинального произведения явля-
ется одним из важнейших принципов обеих отраслей.

Таким образом, медиаправо охватывает более 
широкий круг вопросов, касающихся различных 
аспектов регулирования деятельности СМИ, в  то 
время как авторское право направлено на защиту 
творческих произведений. Однако, когда речь захо-
дит об онлайн-шоу, мы обнаруживаем пересечение 
этих двух отраслей права. Онлайн-шоу, будучи аудио-
визуальными произведениями, подпадают под сферу 
авторского права, но при этом требуют соблюдения 
законодательства о  СМИ в  части распространения 
и распределения контента.

Как отмечено выше, онлайн-шоу по своей сущ-
ности являются аудиовизуальными произведениями. 
В  ст.  1263 ГК  РФ закреплено, что такими работами 
являются «произведения, состоящие из зафиксиро-
ванной серии связанных между собой изображений 
(с сопровождением или без сопровождения звуком) 
и  предназначенные для зрительного и  слухового 
(в  случае сопровождения звуком) восприятия с  по-
мощью соответствующих технических устройств. 
Аудиовизуальные произведения включают в себя ки-
нематографические произведения, а также все произ-
ведения, выраженные средствами, аналогичными ки-
нематографическим (теле- и  видеофильмы и  другие 
подобные произведения), независимо от способа их 
первоначальной или последующей фиксации» [1].

Из этого определения вытекают характерные чер-
ты аудиовизуальных произведений: наличие ряда изо-
бражений, объединенных общей смысловой нагруз-
кой, определенная цель использования (зрительное 
и  слуховое восприятие), необходимость в  техниче-
ских устройствах для воспроизведения [5, с.  90–91]. 
Как мы можем наблюдать, онлайн-шоу полностью со-
ответствуют этим признакам — следовательно, явля-
ются аудиовизуальными произведениями, из чего вы-
текает их статус как объекта защиты авторских прав.

При этом приведенное в ст.  1263 ГК  РФ опре-
деление далеко не совершенно, особенно в свете со-
временных технологий. Это естественным образом 
вытекает из устаревшей формулировки, появившейся 
тогда, когда онлайн-шоу не существовало в  принци-
пе. Так, в нем отсутствуют такие значимые признаки, 
как движение изображений (т.е. суть видео), ориги-
нальность произведения, создание его в  результа-
те творческого труда и  др. При этом формулировка 

«независимо от способа их первоначальной или по-
следующей фиксации» предполагает, что онлайн-шоу 
могут являться аудиовизуальными произведениями, 
несмотря на свою сущность.

В этой связи автор предлагает внести изменения 
в  указанную статью и  сформулировать следующее 
определение: «Аудиовизуальное произведение  — 
это вид интеллектуальной собственности, создан-
ный в  результате творческого труда и  состоящий из 
серии связанных между собой изображений, движу-
щихся или неподвижных, сопровождаемых звуком 
или нет, способных восприниматься визуально и/
или на слух с помощью соответствующих технических 
устройств». Вторую же часть определения можно 
оставить без изменения, поскольку, как уже было ска-
зано, она подразумевает все существующие на сегод-
няшний день виды аудиовизуальных произведений. 
Как представляется, это определение будет способ-
ствовать укреплению и  актуализации правовой базы 
и внесению ясности в быстро развивающуюся цифро-
вую сферу.

Перейдем к рассмотрению сущности онлайн-шоу 
и  их характерных особенностей. Поскольку онлайн- 
шоу по своей сути является синонимом онлайн-транс-
ляции, его можно определить как разновидность аудио-
визуального произведения, которое передается через 
интернет и  может просматриваться в  режиме реаль-
ного времени или в записи. Трансляция характеризу-
ется возможностью передачи высококачественного 
аудиовизуального контента зрителям с помощью по-
токовой технологии. Онлайн-шоу обычно состоят из 
ряда взаимосвязанных изображений и звуков, объеди-
ненных одной тематикой, которые синхронизируются 
для создания непрерывного впечатления от просмо-
тра. Доступ к ним возможен с  различных устройств, 
включая компьютеры, смартфоны, планшеты, телеви-
зоры, и зачастую они оптимизированы под различные 
размеры и разрешения экрана. Онлайн-шоу также мо-
гут включать в себя интерактивные функции, такие как 
чаты, опросы и интеграции с социальными сетями, ко-
торые позволяют зрителям взаимодействовать с  кон-
тентом и друг с другом в режиме реального времени. 
Таким образом, в  процессе онлайн-шоу происходит 
взаимодействие творчества создателя, зрительской 
аудитории и интеллектуальной собственности.

Онлайн-шоу условно можно разделить на лицен-
зионные и пользовательские [11, с. 350]. Последние, 
в свою очередь, подразделяются на собственный кон-
тент (например, прямые эфиры в VK) и дублируемый 
(трансляция материала, созданного другим челове-
ком). Лицензионные онлайн-шоу осуществляются 
профессиональными участниками рынка через пре-
доставление платной подписки (Spotify, «Яндекс Му-



112

ТРУДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  Т о м  49 #2 2024

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

зыка», Okko и др.). Правовые вопросы, как правило, 
урегулированы в  лицензионном соглашении, с  кото-
рым соглашаются все пользователи, а правообладате-
лю официально отчисляется часть средств, выручен-
ных от трансляции.

Пользовательские же онлайн-шоу создают на 
порядок больше правовых сложностей. Трансляции 
на платформах (YouTube, Twitch, VK Play и др.) соз-
даются самими пользователями в  режиме реального 
времени и  могут существовать в  записи. Это могут 
быть прямые эфиры с концертов, прохождения видео-
игр, онлайн-трансляции вебинаров, познавательный 
контент и др. Создатели таких трансляций нередко не 
заботятся об авторских правах и правомерном исполь-
зовании материала, а лицензионное соглашение с пло-
щадкой не в состоянии урегулировать все вопросы.

Например, часто встречается ситуация, когда 
площадка делает оговорку о  том, что «контент рас-
пространяется на ваш страх и риск». Так, в Условиях 
обслуживания сервиса Twitch (США) говорится, что 
«Twitch не гарантирует того, что третьи лица не будут 
копировать, использовать или распространять пользо-
вательский контент. Во всех предусмотренных приме-
нимым правом случаях вы настоящим признаете, что 
Twitch не несет ответственности за несанкционирован-
ное копирование, использование или распространение 
пользовательского контента третьими лицами, освобо-
ждаете Twitch от ответственности и в будущем отказы-
ваетесь от всех претензий к Twitch за такое несанкцио-
нированное копирование». Далее указано следующее: 
«Если вы являетесь правообладателем авторских прав 
или агентом автора и  считаете, что опубликованный 
в сервисах Twitch контент их нарушает, отправьте уве-
домление, согласно Положениям DMCA» [3]. Тем са-
мым сервис как бы отходит в сторону, вынуждая право-
обладателя самостоятельно разбираться с нарушенным 
правом, не выступая даже посредником.

Другим интересным примером является лицен-
зионное соглашение российской стриминговой пло-
щадки VK Play Live, где говорится: «Размещая любой 
пользовательский контент в  форумах, чатах или дру-
гих виртуальных пространствах, предназначенных для 
общения, пользователь обязуется не загружать, не пе-
редавать, не публиковать и  не распространять иным 
образом (…) пользовательский контент, который на-
рушает любые права интеллектуальной собственно-
сти» [12]. Подчеркнем, что это положение касается 
лишь «пространств, предназначенных для общения», 
сами же трансляции и регулирование авторских прав 
на них в соглашении никак не закреплены.

Санкции, применимые к пользователю, нарушив-
шему соглашение, включают в  себя ряд мер, обычно 
схожих между различными платформами. Это может 

быть как предупреждение либо удаление контента, 
нарушающего авторские права, так и  блокировка 
учетной записи вместе со всем незаконно распро-
страняемым контентом. Представляется, что данные 
меры недостаточны, поскольку правообладатель не 
получает ни отчислений, ни какой-либо другой вы-
годы от незаконно транслированного контента, ко-
торый могли просмотреть тысячи человек. А в связи 
с  тем, что почти все стриминговые платформы юри-
дически зарегистрированы за рубежом, дело часто ос-
ложняется иностранным элементом.

Переходя к защите авторских прав на формат он-
лайн-шоу, следует обратить внимание на тот факт, что 
пользовательские трансляции могут передавать как 
самостоятельно созданный контент (например, кули-
нарное шоу с  приготовлением оригинальных блюд), 
так и  неоригинальные произведения (например, 
транслировать видеоигру или запись с  концерта). 
Именно последняя категория дает множество причин 
для споров между правообладателями, пользователя-
ми и третьими лицами.

Виды нарушений авторских прав, которые могут 
возникнуть в онлайн-шоу, главным образом представ-
лены следующими:
• лицо, создающее трансляцию, использует объек-

ты авторских прав без согласия правообладате-
лей и за пределами свободного использования;

• лицо, потребляющее трансляцию, скачивает хотя 
бы часть файла [14].
Ранее было показано, что онлайн-шоу по своей 

сути являются аудиовизуальными произведениями. 
Следовательно, по российскому законодательству 
защита авторских прав на онлайн-шоу не отличается 
от таковой на аудиовизуальные произведения, однако 
имеются некоторые особенности. Рассмотрим этот 
процесс более подробно, а также приведем несколько 
перспективных технологий.

Способы правовой защиты авторских прав на  
аудиовизуальные произведения предусматривают при-
менение различных механизмов снабжения авторских 
прав, которые включают в себя не только нормативную 
регламентацию отношений интеллектуальной соб-
ственности, но и  охранную деятельность компетент-
ных государственных и негосударственных органов.

Способы защиты авторских прав делятся на две 
группы. Первая подробно перечислена в ст. 12 ГК РФ 
(«Способы защиты гражданских прав»). Вторая 
имеет нормативное регулирование в четвертой части 
Гражданского кодекса. В соответствии с п. 1 ст. 1252 
ГК РФ одним из способов защиты авторских прав яв-
ляется предъявление требований о признании права, 
о пресечении действий, которые нарушают право или 
создают угрозу его нарушения, о  возмещении убыт-
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ков, об изъятии материального носителя, о публика-
ции решения суда о допущенном нарушении с указа-
нием, кто является правообладателем. Также ст. 1253 
ГК  РФ предусмотрена ликвидация юридического 
лица и  прекращение деятельности индивидуального 
предпринимателя в  тех случаях, когда неоднократно 
или грубо нарушались авторские права на результаты 
интеллектуальной деятельности.

Отмечу, что приведенные выше способы относят-
ся к судебным методам защиты. Однако если обратить 
внимание на внесудебные методы, то законодатель-
ство не закрепляет конкретные правовые приемы. 
При этом многие специалисты отмечают, что можно 
нотариально заверить результаты интеллектуальной 
деятельности и зарегистрировать их в Российском ав-
торском обществе (РАО), однако данные действия не 
носят обязательного характера. А с учетом того, что 
многие авторы сейчас публикуют свои произведения 
в  интернете, данные механизмы практически невоз-
можно назвать эффективными.

Охраноспособность аудиовизуальных произве-
дений сопряжена с  наличием таких критериев, как 
творческий характер; новизна и оригинальность; на-
личие объективной формы [7, с. 58]. Отечественное 
законодательство предоставляет правовую охрану 
произведениям, независимо от способа и  формы их 
выражения, и не указывает на критерий воспроизво-
димости объективной формы как обязательное ус-
ловие охраны произведения. Говоря об онлайн-шоу, 
они удовлетворяют названным требованиям, следо-
вательно, являются охраноспособными. Тем не менее 
автору необходимо делать свой личный творческий 
вклад настолько, что онлайн-шоу можно признать 
самостоятельным произведением. К  примеру, если 
автор ведет трансляцию видеоигры без своих ком-
ментариев и (или) оригинальных решений, ее вряд ли 
можно считать объектом авторского права, подлежа-
щим защите.

Вопрос о  том, к какому способу использования 
произведения относится онлайн-шоу, является дис-
куссионным. А.Ю.  Чурилов, например, считает, что 
трансляцию в  зависимости от обстоятельств можно 
рассматривать как три способа использования про-
изведения: публичный показ, публичное исполнение 
и переработку [15, с. 45]. Игровой стриминг в боль-
шинстве случаев соответствует критериям перера-
ботки, иные же виды онлайн-шоу могут подпадать 
под другие категории использования в  зависимости 
от сущности трансляции.

В этой связи хотелось бы отметить, что в  запад-
ной правовой доктрине существует концепция Fair 
Use («добросовестное использование»). Это юриди-
ческая доктрина, допускающая ограниченное исполь-

зование материалов, защищенных авторским правом, 
без необходимости получения разрешения от право-
обладателей. Эта концепция особенно важна в США 
и  является частью Закона об авторском праве, изло-
женного в  разд.  107 разд.  17 Свода законов США. 
Целью добросовестного использования является 
содействие свободе слова и предоставление возмож-
ности комментировать, критиковать, сообщать ново-
сти, преподавать, заниматься научной деятельностью 
и исследованиями.

При определении того, квалифицируется ли ис-
пользование как добросовестное, суды обычно учи-
тывают четыре фактора.

1. Цель и  характер использования. Сюда входит 
вопрос о том, носит ли использование коммерческий 
характер или преследует некоммерческие образова-
тельные цели. Суды часто уделяют особое внимание 
преобразующему использованию — использованию, 
которое придает оригиналу новое выражение или 
значение либо перепрофилирует его для новой ауди-
тории; такое использование с большей вероятностью 
будет признано добросовестным.

2. Природа произведения, охраняемого автор-
ским правом. Этот фактор учитывает само произве-
дение (например, является ли оно фактическим или 
творческим). Фактические произведения чаще при-
знаются объектом добросовестного использования, 
чем творческие произведения.

3. Объем и  существенность используемой части. 
Здесь рассматриваются как количество, так и  каче-
ство используемого материала, защищенного ав-
торским правом. Использование небольшой, менее 
значительной части произведения может способство-
вать добросовестному использованию. Однако даже 
небольшая часть может оказаться слишком большой, 
если она составляет «ядро» произведения.

4. Влияние использования на потенциальный ры-
нок. Этот фактор учитывает, не нанесет ли использо-
вание ущерба рынку или стоимости произведения, 
охраняемого авторским правом. Если использование 
материала может конкурировать с  оригинальным 
произведением или снизить его продажи, то вероят-
ность того, что оно будет защищено в  соответствии 
с  принципом добросовестного использования, сни-
жается [13, с. 358-359].

С точки зрения защиты авторских прав на он-
лайн-шоу концепция добросовестного использова-
ния может применяться, когда другие используют 
контент из онлайн-шоу (например, демонстрируют 
прохождение видеоигры, пройденной автором ори-
гинальной трансляции). Если контент автора он-
лайн-шоу используется в  целях комментирования, 
критики или пародии, он может быть защищен прин-
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ципом добросовестного использования. Однако если 
другое физическое или юридическое лицо использует 
контент из онлайн-шоу таким образом, что он конку-
рирует с  оригинальной трансляцией или негативно 
влияет на ее рыночный потенциал, это, вероятно, не 
будет считаться добросовестным использованием. 
Факт некоммерческого использования материала 
также играет важную роль, однако в  свете того, что 
практически на всех онлайн-шоу присутствует воз-
можность финансово отблагодарить автора (так на-
зываемый донат), коммерческие трансляции гораздо 
более распространены.

В российском праве, в отличие от концепции Fair 
Use, применяется перечневый подход, то есть закре-
пление в ГК РФ исчерпывающего перечня случаев сво-
бодного использования. Например, согласно ст. 1274 
ГК РФ, можно делать пародии, согласно ст. 1275 для 
библиотек и архивов без извлечения прибыли можно 
копировать произведения для сохранности и т.п. Ос-
новное различие между «добросовестным» и  «сво-
бодным» использованием состоит в  том, что круг 
случаев свободного использования произведений, 
содержащийся в соответствующих статьях ГК РФ, не 
подлежит расширительному толкованию [6, с. 23].

Заимствование этой гибкой концепции россий-
ским правом, с одной стороны, представляется логич-
ным и  прорывным шагом, который позволит урегу-
лировать ряд спорных моментов. С другой стороны, 
это породит хаос в  отечественном авторском праве 
и в первые годы создаст множество проблем в право-
применительной практике. Перечневый подход обла-
дает рядом достоинств, однако, по мнению автора, он 
несколько устарел, особенно в  свете активного рас-
пространения информации в  интернете. Аналог кон-
цепции добросовестного использования, распростра-
няющийся на все виды произведений, мог бы смягчить 
излишнюю жесткость российского авторского права 
и  способствовать развитию творчества, дальнейшей 
модернизации и либерализации законодательства.

Онлайн-шоу могут транслироваться только на 
специальных интернет-площадках. Эти сайты предусмо-
трели возможность защиты авторских прав и, как прави-
ло, имеют удобную встроенную систему для удаления 
незаконно размещенного контента. На некоторых плат-
формах (типа YouTube) его обнаружение происходит 
автоматически. Например, автор видео или онлайн-шоу 
не может использовать музыкальную композицию, ко-
торая защищена авторскими правами.

Так, музыка и  видеоролики, защищенные автор-
ским правом, на YouTube обнаруживаются с  помо-
щью системы Content ID, предоставляемой YouTube. 
Эта автоматизированная система, фактически явля-
ющаяся техническим средством защиты авторских 

прав по смыслу ст.  1299 ГК  РФ, позволяет владель-
цам авторских прав идентифицировать свой контент 
и управлять им. Работает она следующим образом.

1. Правообладатели предоставляют YouTube ко-
пии своего контента. Этот контент добавляется в базу 
данных.

2. Content ID сканирует все загружаемые видео-
ролики по базе данных контента, защищенного ав-
торским правом, на предмет совпадения с эталонной 
библиотекой, чтобы определить, совпадает ли какая- 
либо часть видеоролика с какой-либо частью эталон-
ного контента.

3. Если Content ID обнаруживает совпадение 
между загруженным видеороликом и  контентом 
в  базе данных, он предпринимает действия, указан-
ные владельцем авторских прав.

4. Правообладатели сами выбирают, что делать 
при обнаружении совпадений:
• блокировать весь видеоролик от просмотра;
• монетизировать видео, размещая на нем рекламу 

(в этом случае доход от показа рекламы выплачи-
вается правообладателю);

• отслеживать статистику просмотров видеоро-
лика;

• разрешить использование, но с указанием автор-
ства в описании видеоролика.
В дополнение к Content  ID владельцы автор-

ских прав могут вручную проверять видеоролики на 
YouTube и направлять уведомления о принадлежно-
сти авторских прав, если они обнаруживают, что их 
работа была использована без разрешения. Это часто 
относится к контенту, который может отсутствовать 
в системе Content ID, или к более сложным случаям, 
когда требуется участие человека.

Рассмотренная система крайне перспективна 
и  предупреждает нарушение авторских прав до мо-
мента загрузки видеоролика или в  процессе транс-
ляции. В  отношении онлайн-шоу система также ра-
ботает, сначала высылая предупреждение ведущему 
в  момент обнаружения контента, защищенного ав-
торским правом, а затем прерывая и удаляя трансля-
цию, если нарушение авторского права не прекрати-
лось. В настоящее время системы, аналогичные этой, 
не настолько распространены, однако их развитие 
критически важно для предупреждения и защиты ав-
торских прав в интернете.

Перспективные способы защиты авторских прав, 
в том числе и на формат онлайн-шоу, включают в себя 
множество технологических решений. Несмотря 
на то что многие из них или находятся в разработке, 
или слишком сложны в реализации, можно выделить 
несколько вариантов, которые также можно считать 
«любыми технологиями, техническими устройства-
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ми или их компонентами, контролирующими доступ 
к произведению, предотвращающими либо ограничи-
вающими осуществление действий, которые не разре-
шены автором или иным правообладателем в отноше-
нии произведения» (ст. 1299 ГК РФ).

Например, технология водяных знаков, встраива-
ющая во фрагмент видео уникальный идентификатор, 
по которому можно отследить источник несанкцио-
нированного копирования, является эффективным 
решением для защиты цифровых изображений и  ви-
деозаписей, в том числе и трансляций, от нарушения 
авторских прав.

Развивающиеся технологии, такие как блокчейн 
и  NFT (Non-Fungible Tokens), также предлагают 
новые механизмы защиты авторских прав и  монети-
зации контента. Например, использование блокчей-
на для хранения и  управления авторскими правами 
и  правами на распространение подразумевает, что 
каждая транзакция или каждое лицензионное согла-
шение, касающееся контента, могут быть записаны 
в  блокчейн, создавая прозрачную и  неизменяемую 
книгу учета прав собственности и  использования. 
Смарт-контракты могут быть использованы для авто-
матизации реализации этих прав, позволяя в режиме 
реального времени распределять доходы между вла-
дельцами авторских прав при потоковом воспроизве-
дении контента.

Перед внедрением этих и других технологий вла-
дельцам авторских прав следует оценить их практи-
ческую целесообразность, стоимость и возможность 
использования пользователями. Правовая база также 
должна развиваться, чтобы в полной мере поддержи-
вать и  признавать эти цифровые механизмы защиты 
авторских прав.

Несмотря на то что в  настоящее время не так 
много дел, посвященных именно нарушению автор-
ских прав на онлайн-шоу, отдельные случаи достойны 
упоминания. Следует подчеркнуть, что правообла-
датели преимущественно арестовывают требования 
стриминговым площадкам, а не авторам нарушающих 
закон трансляций. Площадки выступают в качестве ин-
формационных посредников, представляют платфор-
му для пользователей, которые уже делятся контентом. 
Подобные сервисы его содержание не контролируют. 
Поэтому, если стриминговая площадка заранее приня-
ла все необходимые меры по удалению контента при 
наличии претензий, то, вероятнее всего, она сможет 
избежать материальной ответственности. Например, 
как было показано ранее, Twitch максимально ограни-
чивает свою ответственность, прописывая в  правилах 
ответственность пользователя за контент.

Однако это все равно не избавляет площадки от 
требований на запрет распространения информации 

и взыскания компенсации. В качестве примера можно 
привести дело Rambler Group vs Twitch, которое рас-
сматривали в Московском городском суде. Компания 
в  2019  г. приобрела исключительную лицензию на 
трансляцию матчей Английской премьер-лиги в Рос-
сии. Параллельно администраторы узнали, что поль-
зователи Twitch дублируют трансляцию футбольных 
матчей. Компания через суд потребовала взыскать 
с  платформы 180  млрд рублей, однако все закончи-
лось подписанием мирового соглашения [14].

В связи с  ситуацией в  мире в  настоящее время 
особенно актуальным представляется создание отече-
ственных онлайн-платформ для трансляции контента. 
Такие платформы уже активно развиваются; в  каче-
стве примера можно привести VK PLAY, которая, 
несмотря на свою новизну, в текущем году занимает 
третье место в РФ по числу создаваемых трансляций, 
уступая лишь таким сервисам, как Twitch (США) 
и  Trovo (Китай). Отечественный конкурент попу-
лярных западных сервисов предоставляет не только 
стриминговый сервис, но и магазин игр, где продук-
цию можно приобрести, не нарушая авторских прав 
издателей, а  также новостную площадку и  встроен-
ный сервис монетизации.

В этой связи необходимо обратить особое внима-
ние на правовое регулирование трансляций в подоб-
ных отечественных сервисах, поскольку для судебной 
практики это явление достаточно новое. Это связано 
с  тем, что ранее абсолютное большинство трансля-
ций проводилось на западных сервисах  — таких как 
YouTube, Twitch и др., удобство и монетизация кото-
рых не оставляли шанса развитию российских плат-
форм. Соответственно вся судебная практика вклю-
чала в себя иностранный элемент в виде зарубежного 
сервиса, на котором и велась трансляция. Сейчас же 
в связи с развитием платформ, находящихся в РФ, дела 
о нарушении авторских прав будут включать по боль-
шей части российских субъектов.

Подводя итог, необходимо сказать, что правовое 
регулирование онлайн-шоу, в особенности авторских 
прав на них, далеко от совершенства. Растущая рас-
пространенность онлайн-шоу в цифровую эпоху под-
разумевает необходимость надежной правовой базы. 
В настоящее время существуют законодательные не-
достатки в надлежащей защите авторских прав в рам-
ках быстро развивающейся технологии онлайн-шоу. 
Необходимо совершенствовать защиту прав создате-
лей контента при одновременном поощрении инно-
ваций и честной конкуренции.

В статье были рассмотрены связи между медиа-
правом и авторским правом и место онлайн-шоу как 
аудиовизуальных произведений в  этой связи. Слож-
ность нарушений авторских прав в пользовательском 
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контенте на различных потоковых платформах оста-
ется высокой, в  связи с  чем автор рекомендует тех-
нологические решения для защиты авторских прав, 
такие как системы идентификации контента, техно-
логия водяных знаков, блокчейн и  др. Также автор 
предлагает пересмотреть определение аудиовизуаль-
ных произведений в  ГК  РФ, чтобы лучше охватить 
характеристики онлайн-шоу, гарантируя им такую же 
защиту, как и  другим произведениям, защищенным 
авторским правом. 
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C 1 октября 2023 г. вступили в силу поправки в Закон 
об информации [1], устанавливающие особенности 
предоставления информации с применением рекомен-
дательных технологий, которые, как правило, исполь-
зуют для продвижения товаров и услуг, вовлечения ин-
тернет-пользователей и удержания их внимания.

Рекомендательные технологии используются для 
проведения анализа запроса пользователя системой 
искусственного интеллекта, подбора и  предложения 
пользователю близких по форме и содержанию това-
ров и услуг.

Такой анализ, по сути, является одной из форм 
контроля государства за контентом. В  качестве аль-
тернативы принятию поправок в  Закон об инфор-
мации предлагалось саморегулирование на базе раз-
рабатываемых предпринимательским сообществом 
этических правил создания и применения рекоменда-
тельных сервисов.

Так, в Кодексе этики в сфере искусственного ин-
теллекта и Кодексе этики использования данных уже 
закреплены нормы по использованию рекоменда-
тельных алгоритмов.

Однако, по нашему мнению, три кита развития 
информационного общества — информационные тех-
нологии (подробно см. [2]), информационные ресурсы 
и  информационные системы  — требуют отдельного 
законодательного закрепления как на уровне понятий, 
так и  на уровне детального правового регулирования 
отношений в  связанных с  ними сферах деятельности. 
Поэтому использование рекомендательных технологий 
должно быть определено на уровне базового закона.

Рекомендательные технологии  — это информа-
ционные технологии предоставления информации 
на основе сбора, систематизации и  анализа данных, 
относящихся к  предпочтениям пользователей сети 
Интернет. В этой связи интересно и определение ре-
комендательных систем, которое дается в  дорожной 
карте развития «сквозной» цифровой технологии 
«Нейротехнологии и  искусственный интеллект» 
и  определяется как субтехнология искусственного 
интеллекта (далее  — ИИ). Рекомендательные си-
стемы как субтехнология искусственного интеллекта 
определяются как класс решений, обеспечивающих 
выполнение процесса без участия человека, поддерж-
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ку в выборе решений, а также предсказание объектов, 
которые будут интересны пользователю [3].

Алгоритмы рекомендательных систем построены 
на основе машинного обучения: ИИ учится на выбо-
ре пользователя и предлагает ему все новые возмож-
ности взаимодействия: например, цифровые плат-
формы предоставляют информацию, которая может 
понравиться пользователю, а  социальные сети пред-
лагают добавить в контакты новых друзей.

Фактически речь идет о  применении рекомен-
дательных систем в  так называемом виртуальном 
пространстве [компьютерно-техническая трактовка 
виртуальной реальности (погружение и  навигация 
субъекта в искусственно созданной при помощи ком-
пьютеров трехмерной среде, а  также манипулирова-
ние ее объектами)], которое предполагает выбор, 
а  следовательно, нуждается в  системе построения 
рекомендаций. Например, если в реальном простран-
стве офертой являлась витрина офлайн-магазина, то 
в виртуальном пространстве, где выбор иногда исчис-
ляется миллионом предложений, именно рекоменда-
тельные системы помогают сформировать оферту.

Как отмечено выше, рекомендательные техноло-
гии  — это информационные технологии (процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предостав-
ления, распространения информации и  способы осу-
ществления таких процессов и методов). В связи с этим 
возникает вопрос: почему в  дорожной карте «Нейро-
технологии и  искусственный интеллект» используется 
другой термин — «рекомендательная система»?

Отвечая на данный вопрос, напомним, что в  со-
ответствии с  Законом об информации информаци-
онная система  — это «совокупность содержащейся 
в базах данных информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий и технических 
средств», т.е. можно сказать, что рекомендательная 
система  — это разновидность информационной си-
стемы. Однако, поскольку предметом регулирования 
Закона об информации являются общественные от-
ношения, связанные с предоставлением информации 
на основе сбора, систематизации и анализа сведений, 
законодатель справедливо использует термин «реко-
мендательные технологии». 

Среди явных плюсов стоит отметить, что измене-
ния в Закон об информации впервые, хоть и не в виде 
добавления в понятийный аппарат, но косвенно опре-
делили, что же является информационным ресурсом, 
а  именно: 1)  сайт, 2)  и  (или) страница сайта в  сети 
Интернет, 3)  и  (или) информационная система, 
4) и (или) программа для электронных вычислитель-
ных машин.

Непосредственно определения того, что являет-
ся информационным ресурсом, в  базовом законе не 

дается. Разные нормативные акты дают различные 
определения данного понятия. Например, в ст. 5 Фе-
дерального закона от 26.07.2017 №  187-ФЗ под ин-
формационными ресурсами Российской Федерации 
понимаются информационные системы, информа-
ционно-телекоммуникационные сети и  автоматизи-
рованные системы управления, находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, в дипломатических 
представительствах и (или) консульских учреждениях 
Российской Федерации.

В ст.  304 Федерального закона от 03.08.2018 
№  289-ФЗ  под информационными ресурсами тамо-
женных органов понимается упорядоченная совокуп-
ность документированной информации (сведений), 
содержащейся в  информационных системах тамо-
женных органов, получаемой таможенными органа-
ми в  соответствии с  международными договорами 
и актами в сфере таможенного регулирования, феде-
ральными законами.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 №  57 под информационным ресурсом 
понимается индивидуально создаваемый личный ка-
бинет для лица, участвующего в  деле, предназначен-
ный для реализации возможности подачи обращений 
в суд в электронном виде и получения копий судебных 
актов, извещений, вызовов и иных документов в элек-
тронном виде.

В Методике определения количества пользова-
телей информационных ресурсов в  сутки информа-
ционными ресурсами названы информационно-теле-
коммуникационная сеть Интернет, информационные 
системы и (или) программы для электронных вычис-
лительных машин, находящиеся на территории РФ.

ГОСТ Р 7.0.56-2017 информационный ресурс 
определяет как объект, являющийся источником ин-
формации, представленной в любой знаковой систе-
ме, на любом носителе.

Вообще, с  информационными ресурсами в  Рос-
сийской Федерации сложилась интересная ситуация. 
Мало кто помнит, что в  Законе 1995  г. «Об инфор-
мации, информатизации и  защите информации» 
определение информационных ресурсов давалось 
(информационные ресурсы — отдельные документы 
и  отдельные массивы документов, документы и  мас-
сивы документов в  информационных системах (би-
блиотеках, архивах, фондах, банках данных, других ин-
формационных системах) [4]. Потом, после принятия 
в 2006 г. Закона «Об информации, информационных 
технологиях и  о  защите информации», определение 
информационных ресурсов из закона исчезло. 

Помимо косвенного определения, которое по-
зволяет определить, что является информационным 
ресурсом, внесенные изменения регламентируют 
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ряд обязательных требований, которые с  1  октября 
2023  г. должны исполнять владельцы информацион-
ного ресурса, где применяются информационные тех-
нологии предоставления информации на основе сбо-
ра, систематизации и анализа сведений, относящихся 
к предпочтениям пользователей сети Интернет, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации. На-
пример, нужно информировать пользователей о  ра-
боте алгоритмов и  разместить на русском языке для 
свободного и бесплатного доступа на ресурсе прави-
ла применения данных технологий.

Однако среди минусов внесенных изменений 
нельзя не отметить, что сбор и систематизация инфор-
мации, аналитика и предоставление данных потребу-
ют привлечения дополнительных квалифицирован-
ных ресурсов, что означает повышение финансовой 
нагрузки на владельцев информационных ресурсов.

По мнению авторов, имеет смысл предусмотреть 
возможность запрета на использование определен-
ной информации о пользователе, что уравняло бы всех 
участников хозяйственного оборота, поскольку ино-
странные платформы уже обязаны соблюдать анало-
гичные положения в  рамках Регламента №  2016/679 
Европейского парламента и  Совета Европейского 
Союза «О защите физических лиц при обработке пер-
сональных данных и  о  свободном обращении таких 
данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Об-
щий регламент о защите персональных данных)» [5].

Рассматривая рекомендательные системы как 
субтехнологии искусственного интеллекта, пред-
ложим свое определение ИИ. По нашему мнению, 
искусственный интеллект  — это прежде всего про-
граммный код, исполняемый на конкретной аппарат-
ной платформе (компьютерной технике). Данный 
программный код на языке высокого уровня реализу-
ет авторский алгоритм поведения определенной ин-
формационной системы искусственного интеллекта, 
имеющей возможность, накапливая данные, обучать-
ся в процессе выработки решения [6].

Существенный научный вклад в  развитие пра-
вового регулирования деятельности систем искус-
ственного интеллекта и  исследование его понятия 
внесли такие ведущие ученые, как Ю.М. Батурин [7], 
А.А. Карцхия [8, 9], А.В. Минбалеев [10], А.В. Моро-
зов [11, 12], П.М. Морхат [13] и В.Б. Наумов [14, 15].

Мы же пытаемся оценить минусы и плюсы реко-
мендательных технологий в  новой трактовке закона, 
понимая, что, с одной стороны, стоит вопрос о защи-
те интересов простых граждан при получении досто-
верной и полезной информации о товарах и услугах, 
с другой стороны, это дополнительные расходы юри-
дических лиц и  предпринимателей на организацию 
деятельности в интернете.

Подводя итог нашему краткому научному ис-
следованию, мы хотим сделать вывод, что рекомен-
дательные технологии можно считать одним из на-
правлений внедрения технологий искусственного 
интеллекта при организации работы информацион-
ных ресурсов в  сети Интернет, при этом основной 
акцент должен быть сделан на прозрачности алгорит-
мов в  целях защиты прав пользователей в  виртуаль-
ном пространстве. Прозрачность алгоритмов стано-
вится своеобразной формой контроля государства 
за владельцами информационных ресурсов. Исполь-
зование рекомендательных технологий для анализа 
с помощью систем искусственного интеллекта пред-
почтений интернет-пользователей пока находится на 
начальном этапе правового регулирования, и  здесь 
важно определить границы применения рекомен-
дательных алгоритмов. Простое указание на сайте 
о  применении рекомендательных технологий мало-
эффективно для защиты интересов пользователей. По 
нашему мнению, требуется указывать не только факт 
применения рекомендательных технологий, но и  то, 
какие данные используются в  рекомендательной си-
стеме. Это помогает понять, на основании чего алго-
ритм принимает решение предоставить те или иные 
рекомендации.

В итоге при совершенствовании законодатель-
ства в  информационной сфере необходимо урегули-
ровать сбор, анализ и  предоставление пользователю 
информации, вызывающие у пользователя определен-
ный интерес.  

Целью изменений в  Закон об информации было 
определить правила сбора данных о  предпочтении 
пользователя информационных ресурсов, а  также 
упорядочить сбор персональных данных. Однако, по 
нашему мнению, утверждать, что эти изменения при-
вели к полному решению проблемы, еще рано.
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Аннотация. В работе исследуются проблемные вопросы 
права интеллектуальной собственности, возникшие 
в связи с развитием генеративных моделей искусствен-
ного интеллекта, способных по запросу генерировать 
текст, изображение, мелодию и т.д. Автор сосредото-
чился на распределении интеллектуальных права на 
сгенерированный ИИ контент. В этой проблеме выде-
ляются два аспекта: 1) произведение было в какой-то 
части сгенерировано, но в его создании прослежива-
ется творческий вклад человека; 2) произведение было 
сгенерировано целиком без человеческого творческого 
участия. Подчеркивается сложность единого определе-
ния понятия ИИ из-за его комплексности. Актуальность 
проблемы вызвана повсеместным и массовым использо-
ванием генеративных моделей ИИ, что бросает вызов 
действующему законодательству. Сделан вывод о том, 
что к творческой деятельности способен только человек, 
а ИИ может лишь осуществлять сложную механическую 
компиляцию загруженных в него результатов. 
Действующий российский закон позволяет считать авто-
ром только человека, при этом нет никаких препятствий 
к тому, чтобы считать ИИ инструментом творчества 
и наделять человека авторскими правами в отноше-
нии сгенерированного произведения, если при этом 

прослеживается его творческий вклад. Вопрос о рас-
пределении интеллектуальных прав на произведения, 
сгенерированные без творческого участия человека, 
должен быть прямо решен законодателем, потому что 
на это есть запрос у общества и бизнеса. Исследование 
существующих в доктрине законодательных концепций 
распределения прав на сгенерированные произведения 
показало, что наиболее удачной для реализации в рос-
сийском законодательстве будет антропоцентрическая 
концепция, в рамках которой автор работы предлагает 
наделять исключительным правом конечного пользова-
теля, сформулировавшего запрос к нейросети. Такое 
исключительное право предлагается ограничить сроком 
действия в один календарный год. Тогда у этого у поль-
зователей будет стимул оплачивать доступ к нейросети, 
а разработчики будут получать финансирование на 
развития технологий ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллекту-
альная собственность, гражданское право, творчество, 
автор, пользователь, разработчик
 
Для цитирования: Чернышов М.С. Проблема распреде-
ления интеллектуальных прав на произведения, сгене-
рированные искусственным интеллектом // Труды по 
интеллектуальной собственности (Works on Intellectual 
Property). 2024. Т. 49, № 2. С. 124–137;  
DOI: 10.17323/tis.2024.21721
 
 
Matvei S. CHERNYSHOV
Law firm «Nextons», Russia, St. Petersburg,
matvei.chernyshov@nextons.ru,
ORCID: 0009-0001-3385-872X



125

WORKS ON INTELLECTUAL PROPERT Y  V o l .  49 #2 2024

ARTIF IC IAL  INTELL IGENCE LAW

• •  •   •    •     •      •       •        •         •          •           •            •             •           •                 •                  •                   •                   •

ВВЕДЕНИЕ

Искусственный интеллект (далее — ИИ) — это одна 
из самых динамично развивающихся и  прорывных 
областей науки и  техники, оказывающая все боль-
шее влияние на все сферы жизни общества. В самом 
широком смысле под ИИ подразумеваются компью-
терные системы, выполняющие различные задачи, 
которые в прошлом могли быть решены только уси-
лиями человеческого интеллекта [1]. ИИ может быть 
использован для выполнения самых разных задач: от 
поддержания диалога с пользователем в виртуальном 
пространстве до построения точных медицинских 
прогнозов.

В последние годы в  общественной дискуссии 
очень актуальным стал вопрос о том, каким образом 
следует закреплять интеллектуальные (авторские 
и  исключительные) права на сгенерированный ИИ 
контент и  следует ли вообще предоставлять сгене-
рированным произведениям какую-либо правовую 
охрану. Такой же вопрос стоит и перед российским 
законодателем, которому рано или поздно придется 
учитывать в  своем регулировании работу стреми-
тельно развивающихся технологий в сфере ИИ. Это 
бросает вызов современному праву интеллектуаль-
ной собственности. От способа решения обозначен-
ной проблемы зависит многое: темпы развития ИИ, 
развитие национальной экономики, судьба культур-
ного наследия человечества в целом.

Объектом исследования в  данной работе явля-
ется деятельность генеративных моделей ИИ в кон-
тексте права интеллектуальной собственности. Ге-
неративным ИИ считается компьютерный алгоритм, 
прошедший машинное обучение и  способный гене-
рировать по запросу пользователя новую информа-
цию (текст, изображение или аудио) [2] в виде тек-
стовых, аудиовизуальных или иных отображений.

В настоящей работе исследуется возможность 
предоставления правовой охраны произведениям, 
в  создании которых участвовал ИИ. Автор выде-
ляет в  указанной проблеме два следующих аспек-
та: 1)  в  создании сгенерированного произведения 
прослеживается творческий вклад человека-автора, 
2)  роизведение было сгенерировано без человече-
ского творческого участия. Чтобы сосредоточиться 
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Abstract. The article explores the problematic issues of 
intellectual property rights arising in connection with the 
development of generative models of artificial intelligence 
capable of generating text, image, melody, etc. The 
author focuses on revealing the problematic issue of how 
intellectual property rights to AI-generated content should 
be allocated. Two aspects of this problem are emphasized: 
1) the work was generated in some part, but its creation 
is traced by human creative contribution; 2) the work was 
generated entirely without human creative participation. 
The complexity of a single definition of the AI concept 
due to its complexity is emphasized. The relevance of 
the problem is caused by the widespread and mass use 
of generative AI models, which challenges the current 
legislation. It is concluded that only human beings are 
capable of creative activity, and AI is capable only of 
complex automatic compilation of the results loaded into 
it. The current Russian law allows only a human being to 
be considered an author, while there are no obstacles in 
considering AI as a creative tool and granting a human 
being copyright over the generated work, if his creative 
contribution is traced. The issue of allocation of intellectual 
rights to the works generated without human creative input 
should be directly solved by the legislator, because there 
is a demand for it from society and business. The study of 
existing doctrinal legislative concepts of distribution of rights 
to generated works has shown that the most successful for 
realization in the Russian legislation will be anthropocentric 
concept, in the framework of which the author of the paper 
proposes to grant an exclusive right to the end user who 
formulated a request to the neural network. This exclusive 
right is proposed to be limited to one calendar year. As a 
consequence, users will have an incentive to pay for access 
to the neural network, and developers will receive funding 
for the development of their technology.

Keywords: artificial intelligence, intellectual property, civil 
law, creativity, author, user, developer
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на раскрытии указанных вопросов, автор сознательно 
не затрагивает существующую в  практике проблему 
массового использования произведений, защищенных 
авторским правом, для целей машинного обучения.

Исследование опирается на работы специалистов 
в  сфере права, в  частности В.В.  Архипова, Д.В.  Бра-
тусь, В.С.  Витко, В.О.  Калятина, О.А.  Красавчикова, 
Е.Е.  Кирсановой, М.А.  Кольздорф, П.М.  Морхата, 
В.Б. Наумова, И.В. Понкина, А.И. Редькиной, А.И. Са-
вельева, Е.П. Сесицкого, А.Л. Тюльканова, М.А. Федо-
това, Г.Ф. Шершеневича, Р.М. Янковского и др. 

Цель настоящей работы — раскрыть оба аспекта 
заявленной проблемы и  в  итоге предложить автор-
ский способ ее решения, а также рассмотреть и про-
комментировать существующие в доктрине и практи-
ке концепции распределения интеллектуальных прав 
на сгенерированный контент.

Для достижения обозначенной цели в работе вы-
полнены следующие задачи:

1) дано определение понятия «искусственный 
интеллект»;

2) исследовано содержание понятия «творческая 
деятельность»;

3) изучен вопрос о допустимости признания 
работы генеративного ИИ творческой деятель-
ностью;

4) рассмотрены случаи, когда современное зако-
нодательство признает человеческое авторство 
в отношении произведения, в создании которого 
был задействован генеративный ИИ;

5) выполнен обзор существующих в доктрине кон-
цепций распределения интеллектуальных прав на 
сгенерированные произведения, не содержащие 
творческого вклада человека;

6) сформулирована авторская законодательная 
концепция распределения прав на сгенерирован-
ное произведение, в создании которого отсут-
ствует творческий вклад человека.

ПОНЯТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В научный оборот термин ИИ был введен Джоном 
Маккарти в 1956 г. в значении интеллектуальных ком-
пьютерных программ [3]. Однако по нынешний день 
специалисты не выработали общепринятого опреде-
ления ИИ [4]. На объем и содержание термина вли-
яет то, какие задачи решает исследователь и к какой 
научной области он принадлежит — психологии, фи-
лософии и т.д [5]. Так, советский специалист в обла-
сти кибернетики Д.А. Поспелов в конце 1970-х годов 
отмечал, что теоретические проблемы ИИ исследу-
ются на стыке философии, психологии, лингвистики, 
семиотики, логики, этики, а необходимым инструмен-

том построения формальных моделей и  прикладных 
интеллектуальных систем являются методы и  сред-
ства прикладной математики (включая прикладную 
логику), теории систем, теории управления, инфор-
матики и  вычислительной техники, программирова-
ния [6]. Это лишний раз доказывает, что дать единое 
определение понятию ИИ весьма сложно.

Авторы концепции «робоправа» выделяют сле-
дующие ключевые характеристики ИИ:
• аппаратное воплощение не является главным, 

так как ИИ — это прежде всего алгоритм, а не 
физический объект;

• ИИ предполагает способность анализировать 
окружающую среду;

• система ИИ обладает некоторой степенью авто-
номности в реализации алгоритма;

• технология ИИ, как правило, предполагает спо-
собность самообучения;

• наличие «интеллектуальности», которая иногда 
описывается через категории «разумности», 
«рациональности» или просто через способ-
ность «мыслить, как человек», или «действовать, 
как человек», во всех или в узко определенных 
обстоятельствах [7].
Возникают и разногласия в целесообразности су-

ществования термина «искусственный интеллект», 
так как в  самом широком смысле он употребляется 
скорее как риторический прием, которым обознача-
ется обычный алгоритм или компьютерная програм-
ма, а  потому в  строго научном смысле этот термин 
избыточен (в то же время при определенном подходе 
такое словоупотребление может иметь смысл) [8]. 
Специалисты отмечают, что большинство противо-
речий в  трактовке термина ИИ состоит в  том, что 
каждый пытается наделить его смыслом, который он 
вкладывает в слово «интеллект», хотя в составе тер-
мина «искусственный интеллект» это просто мета-
форическое название, которое придумали его родо-
начальники [9].

Таким образом, поиск и  формулирование обще-
принятого определения понятия ИИ следует считать 
отдельной проблемой.

Для определения понятия ИИ в  настоящей ра-
боте будет использоваться дефиниция, данная в  На-
циональной стратегии развития ИИ, утвержденной 
Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490, в кото-
рой под ИИ понимается комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и  поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и  полу-
чать при выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые как минимум с  результатами интел-
лектуальной деятельности человека. Комплекс техно-
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логических решений включает в  себя информацион-
но-коммуникационную инфраструктуру, программное 
обеспечение (в том числе то, в котором используются 
методы машинного обучения), процессы и сервисы по 
обработке данных и поиску решений. Однако следует 
иметь в виду, что и это определение критикуется неко-
торыми специалистами за неполноту [8, с. 175-176]. 

Необходимость введения специального регули-
рования отношений, связанных с  ИИ, признается 
в  зарубежных правопорядках. Так, в  декабре 2023  г. 
органы Европейского Союза (Европейский совет, 
Европейский парламент и  Европейская комиссия) 
достигли политического согласия в  отношении об-
щих положений текста Закона об искусственном ин-
теллекте, который может быть принят в  ближайшие 
несколько лет [10].

С точки зрения современного российского пра-
ва интеллектуальной собственности ИИ можно рас-
сматривать как программу для ЭВМ. В соответствии 
со ст. 1261 Гражданского кодекса (далее — ГК РФ) 
[11] программой для ЭВМ является представленная 
в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и дру-
гих компьютерных устройств в целях получения опре-
деленного результата.

Необходимым условием существования ИИ яв-
ляется наличие определенной цифровой формы, 
в рамках которой он функционирует. Таковой может 
выступать, например, киберфизическая система (за-
пущенная на компьютере программа) или другая ис-
кусственная система [12]. П.М.  Морхат для обозна-
чения системы — носителя ИИ (объекта, устройства, 
агента) использует понятие юнита искусственного 
интеллекта [4, с. 5].

С теоретических позиций ИИ может быть вну-
тренне подразделен на «сильный» (универсальный) 
и  «слабый» (прикладной). «Слабый» ИИ специ-
ально создается для решения определенного круга 
задач, вследствие чего его можно воспринимать как 
инструмент ограниченного применения. Например, 
«слабым» ИИ является нейросеть для генерации 
изображений Midjourney. «Сильный» ИИ  — это 
гипотетический тип технологии ИИ, способный до-
стичь и  превысить способности человеческого ин-
теллекта и решать неограниченный спектр задач [13]. 
Теория «сильного» ИИ предполагает, что компью-
теры могут приобрести способность мыслить и осоз-
навать себя как минимум на уровне человека, а в со-
ответствии с теорией «слабого» ИИ технологии ИИ 
не соответствуют человеческому интеллекту и приме-
няются узкоспециализированным образом (при этом, 
однако, в этой конкретной области они значительно 
превосходят способности любого человека) [7, с. 46].

В последние годы в информационном простран-
стве стала очень заметна деятельность генеративных 
моделей ИИ, генерирующих тексты [14], изображения 
[15] и  т.д. Таковыми являются, например, ChatGPT 
(генерирование текстов), DALL-E и Midjourney (ге-
нерирование изображений), Soundraw (генерирова-
ние музыкальных произведений) и  т.д. Эти и  другие 
модели ИИ, функционирование которых является 
основным объектом исследования в настоящей рабо-
те, как раз относятся к «слабой» вариации ИИ. В от-
ношении подобных интеллектуальных компьютерных 
систем также принято использовать понятие «ней-
ронная сеть» («нейросеть»). Нейросеть — это один 
из способов реализации искусственного интеллекта, 
а нейросетевое программное обеспечение — это со-
временная технология, особенность которой заклю-
чается в том, что при решении конкретных задач она 
задействует механизмы, схожие с  процессом челове-
ческого мышления. Благодаря этому система может 
«самообучаться» внутри себя [16].

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Результат деятельности генеративного ИИ в некото-
рых ситуациях неотличим от человеческого. В 2022 г. 
картина «Пространственный театр оперы», сгенери-
рованная нейросетью Midjourney, получила призовое 
место в  одной из номинаций на ежегодном конкур-
се творчества в  штате Колорадо [17]. В  2023  г. сту-
дент российского университета написал с  помощью 
ChatGPT выпускную квалификационную работу, 
которая затем была успешно защищена [18]. Много-
численные сгенерированные тексты и  изображения 
давно заполонили информационное пространство.

Эти и  многие другие примеры демонстрируют, 
что «нейросетевое творчество» уже стало повсе-
местно распространенным явлением. Вследствие это-
го особую актуальность приобретает проблема рас-
пределения интеллектуальных прав на произведения, 
в создании которых участвовал ИИ.

От способа решения обозначенной проблемы бу-
дут зависеть темпы развития отрасли искусственного 
интеллекта и стоимость использования инструментов 
с  генеративным ИИ. Также от этого будет зависеть 
спрос на результаты человеческого труда [19], пото-
му что ИИ позволяет за малый промежуток времени 
создать колоссальное количество произведений.

Эта проблема уже получила признание на госу-
дарственном уровне в  Российской Федерации. Так, 
в  Концепции развития регулирования отношений 
в сфере технологий искусственного интеллекта и ро-
бототехники до 2024 г., утвержденной Распоряжени-
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ем Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р, 
ставится задача найти подходы к решению проблемы 
о  том, целесообразно ли считать сгенерированный 
результат продуктом творческого труда, а если целе-
сообразно, то кто должен быть обладателем исключи-
тельных прав на такой результат.

Таким образом, важно оценить с  точки зрения 
действующего российского законодательства воз-
можность предоставления правовой охраны сгене-
рированным произведениям. Представляется также, 
что для наиболее эффективного регулирования мно-
гочисленных отношений по взаимодействию с  гене-
ративным ИИ потребуется реформирование отдель-
ных институтов российского права интеллектуальной 
собственности.

Специалист в сфере юриспруденции и цифровых 
технологий А.Л. Тюльканов отмечает, что необходи-
мо начинать вводить специальное регулирование для 
«слабого» ИИ уже сейчас, так как темпы развития 
отрасли очень высоки [20]. С этой позицией можно 
согласиться.

Статьи 1228, 1257 и 1259 ГК РФ прямо указыва-
ют на то, что объектом авторского права может быть 
только результат, имеющий творческое происхожде-
ние1. Следовательно, чтобы ответить на вопрос о том, 
может ли сгенерированное произведение получить 
правовую охрану в действующем российском право-
порядке, необходимо выяснить, возможно ли считать 
такое произведение результатом творческого труда.

Что такое творчество? Дискуссия о  содержании 
этого понятия имеет скорее философский характер, 
нежели юридический. Многие современные авторы 
сходятся во мнении о  том, что для творчества суще-
ственное значение имеет факт того, что в ходе твор-
ческой работы автор использует свои личностные 
качества (фантазию, воображение, интуицию), вслед-
ствие чего результат такой деятельности охраняется 
законом в  силу самого факта завершения автором 
своей интеллектуальной деятельности [21].

В.А. Дозорцев отмечал, что система правовой ох-
раны результатов творческой деятельности основана 
на созидательском принципе [22].

Известный советский цивилист О.А.  Красавчи-
ков выделял следующую ключевую характеристику 
творческого труда: он является умственным и связан 
со значительным расходом нервной энергии [23]. 
Также ученый указывал, что по своему характеру 
творческий труд является трудом производящим, а не 
воспроизводящим, так как он подразумевает созда-
ние нового. С  таким утверждением нельзя не согла-

1 На это также указано в абзаце втором п. 80 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.

ситься, и  творчество следует воспринимать именно 
как осмысленную, волевую и созидательную деятель-
ность человека.

В доктрине авторского права выделяются субъ-
ективный и  объективный подходы к  пониманию 
творческой деятельности. Российский законодатель 
придерживается субъективного подхода [24]. В  его 
рамках утверждается, что между личностью автора 
и  произведением существует прямая связь, так как 
произведение выражает в  себе индивидуальность 
самого автора. Статья 1257 ГК  РФ раскрывает, что 
автором произведения может быть гражданин, твор-
ческим трудом которого оно создано. Верховный Суд 
РФ в  Постановлении Пленума от 23.04.2019 №  10 
отметил, что результаты, созданные с  помощью тех-
нических средств в отсутствие творческого характера 
деятельности человека, объектами авторского права 
не являются. По существу, Верховный Суд сформули-
ровал тезисы о том, что 1) конкретный результат ин-
теллектуальной деятельности признается объектом 
авторского права, если он создан творческим трудом, 
и 2) результат интеллектуальной деятельности пред-
полагается созданным творческим трудом, если не 
доказано иное [25].

Следовательно, в  рамках действующего россий-
ского гражданского законодательства автором может 
быть признан только человек и  только при наличии 
в  его действиях по созданию результата интеллекту-
альной деятельности творческого характера.

Специалисты подчеркивают, что, хоть ИИ в сво-
ей работе и  использует некоторые алгоритмы (пат-
терны), присущие человеческому мышлению, тем не 
менее способы решения каждой конкретной задачи 
у  человека и  у  ИИ будут различаться, поскольку че-
ловек задействует те структуры психики, которые до 
сих пор полностью наукой не исследованы и не могут 
быть переведены в  программный код [26]. Творче-
ское «мышление» в целом не присуще ИИ по причи-
не того, что работа компьютерного алгоритма огра-
ничена загруженными в  него обучающими данными 
и  моделями запрограммированного компьютерного 
мышления [27]. ИИ не может выйти за заданные раз-
работчиком границы в  смысле того, что «простор 
мышления» нейросети всегда будет ограничен ре-
зультатами машинного обучения. Разум же человека 
способен легко синтезировать идеи и  информацию 
самым неожиданным образом для создания новых 
и  оригинальных мыслей [28]. К.К.  Таран отмечает, 
что у полностью сгенерированных произведений нет 
творческого элемента, потому что в  итоге все равно 
получается сложная компьютерная компиляция, по-
лученная на основе конкретного алгоритма; работа 
ИИ не обладает творческой составляющей, потому 
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что она всегда подчинена заданным инструкциям 
[29]. С этими утверждениями невозможно не согла-
ситься. В  опросе «Право на выбор при использова-
нии цифровых технологий», проведенном кафедрой 
ЮНЕСКО ВШЭ, на вопрос «Способен ли искус-
ственный интеллект, по вашему мнению, заниматься 
творчеством?» лишь 31% респондентов ответили ут-
вердительно [30].

Таким образом, ИИ умеет анализировать и  срав-
нивать информацию только из того множества данных, 
к которому у него есть доступ. Более того, ИИ не спо-
собен фантазировать, испытывать эмоции и пребывать 
в  каких-либо психических состояниях. При создании 
произведения ИИ ничего не выражает и не стремится 
что-то донести. Таким образом, функционирование ге-
неративного ИИ нельзя считать творческим процессом.

Однако следует учитывать, что действующая часть 
четвертая ГК РФ не запрещает предоставлять право-
вую охрану произведениям, которые были созданы 
с использованием технических устройств в тех ситуа-
циях, когда они играли роль инструментов творчества 
в руках человека. Автор настоящей работы полагает, 
что к  таким инструментам следует относить и  ИИ, 
частично задействованный в создании произведения.

Справедливым будет привести рассуждение Суда 
по интеллектуальным правам о процессе фотографи-
рования. Так, Суд высказал мнение о  том, что твор-
ческой деятельностью фотографа характеризуются 
следующие действия: выбор экспозиции, размещение 
объекта фотоснимка в пространстве, выбор собствен-
ной позиции для совершения фотосъемки, установка 
выдержки затвора и так далее [31]. Из этого следует, 
что результат, который получает фотограф, совер-
шенно не случаен, поэтому фотография подлежит 
правовой охране, а фотоаппарат является инструмен-
том творчества в  руках автора. Представляется, что 
указанную правовую позицию допустимо применить 
по аналогии и  к  отношениям по созданию частично 
сгенерированных произведений.

Таким образом, суть позиции автора настоящей 
работы заключается в  том, что необходимо отличать 
случайно полученный (случайно сгенерированный) 
результат от результата, к достижению которого поль-
зователь двигался осмысленно и целенаправленно, на-
пример путем указания большого количества подроб-
ностей в запросе для генерации изображения, а также 
последующей доработкой сгенерированного результа-
та вручную. Только в такой ситуации допустимо рассу-
ждать о том, что деятельность человека при создании 
итогового произведения носила творческий характер.

Как следствие автор работы не видит препят-
ствий для того, чтобы считать такого пользователя 
автором, а произведению предоставить правовую ох-

рану в соответствии с действующими нормами части 
четвертой ГК РФ.

В поддержку указанной позиции можно приве-
сти мнение А.И. Савельева, который отметил [32], что 
претендующий на охрану результат должен иметь твор-
ческий вклад автора, и поэтому в случае, если пользова-
тель творчески объединит или переработает сгенериро-
ванные ИИ результаты, с  точки зрения действующего 
российского законодательства он должен приобрести 
авторские права на итоговое произведение.

В.О.  Калятин также указывает, что если в  сгене-
рированном нейросетью произведении однозначно 
прослеживается творческий вклад человека, то тако-
му произведению должна предоставляться правовая 
охрана в  соответствии с  действующими нормами 
ГК РФ, и для этого не требуется внесения изменений 
в гражданское законодательство [33].

В поддержку идеи автора настоящей работы так-
же можно привести позицию Бюро по авторским 
правам США, которое 16 марта 2023 г. опубликовало 
[34] официальное руководство по регистрации автор-
ских прав на произведения, содержащие результаты, 
которые были сгенерированы ИИ. В  нем приведено 
несколько интересных правовых позиций. Во-пер-
вых, сгенерированные произведения подлежат охра-
не, если творческий замысел принадлежит человеку, 
а  система ИИ использована лишь как вспомогатель-
ный инструмент. Во-вторых, не охраняются произ-
ведения, которые сгенерированы ИИ с  использова-
нием исключительно запросов пользователя; Бюро 
утверждает, что, хоть в такой ситуации деятельность 
человека по формулированию запросов считается 
творческой, отказ в регистрации обусловлен тем, что 
творческий контроль человека над процессом и  над 
получением итогового результата не является решаю-
щим. Поэтому при подаче заявки в каждом конкрет-
ном случае Бюро устанавливает значимость творче-
ского вклада пользователя. Как указывается в другом 
разъяснительном акте Бюро, произведения, целиком 
созданные не человеком (например, фотография, 
сделанная обезьяной), сразу входят в  сферу обще-
ственного достояния [35]. Таким образом, Бюро 
квалифицирует результат как творческий тогда, когда 
применялся генеративный ИИ, но только в качестве 
инструмента в руках пользователя и когда творческий 
вклад человека в итоговое произведение значителен, 
что обуславливает предоставление автору прав на 
произведение. Таким образом, Бюро обнаруживает 
творческий вклад человека тогда, когда нейросеть 
была использована как вспомогательный инструмент 
творчества, и не обнаруживает его в ситуациях, когда 
произведение было целиком сгенерировано и не под-
верглось никакой последующей доработке вручную.
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Таким образом, по мнению автора настоящей 
работы, чтобы ответить на вопрос о предоставлении 
правовой охраны произведению, в создании которо-
го была задействована нейросеть, необходимо выде-
лять различные степени творческого вмешательства 
человека в  процесс создания системой ИИ произве-
дения. Пользователь может задать большое количе-
ство параметров и  целенаправленно прийти к вооб-
ражаемому результату спустя множество попыток, 
а  может получить результат совершенно случайным 
образом с первой попытки. И в первом случае допусти-
мо предполагать, что нейросеть была инструментом 
творчества в руках человека, который он использовал; 
вторую же ситуацию можно охарактеризовать таким 
образом, что пользователь просто «нажал на кноп-
ку», не вложив в итоговое произведение собственной 
(авторской) индивидуальности. Очевидно, что в пред-
ставленных ситуациях для создания итогового резуль-
тата пользователи приложили очень разные интеллек-
туальные и творческие усилия, и было бы неправильно 
одинаково оценивать их творческий вклад в создание 
произведения с правовой точки зрения.

Таким образом, произведения, частично сгене-
рированные с помощью ИИ, но в создании итоговой 
формы которых прослеживается творческий вклад 
автора-человека, должны получать правовую охрану 
в  соответствии с  нормами действующей части чет-
вертой ГК РФ. В отношении такого результата авто-
ра-человека следует наделять как исключительным, 
так и авторским правами.

Если развивать поднятую тему дальше, то законо-
мерно возникнет вопрос: какими правилами следует 
руководствоваться в  ситуациях, когда произведение 
было почти полностью или целиком сгенерировано 
ИИ с незначительным творческим вкладом пользова-
теля или вообще без такого вклада? Может ли такое 
произведение получить правовую охрану и, если мо-
жет, какое лицо следует считать его правообладате-
лем? С точки зрения действующего российского зако-
нодательства отсутствие творческого вклада человека 
при создании итогового произведения предопределя-
ет отсутствие у него возможности получить правовую 
охрану, поэтому такие произведения сейчас никак не 
защищаются.

Однако технологическая отрасль генеративного 
ИИ развивается очень быстро, и следует полагать, что 
в обозримом будущем нейросети будут все более важ-
ным фактором развития экономики и  жизни обще-
ства. К тому же «машинное творчество» успело стать 
широко распространенным явлением [36], а  повсе-
местное использование ИИ будет нарастать. Все эти 
факторы указывают на то, что законодателю следует 
«вывести из тени» отношения с использованием ге-

неративного ИИ и  прямым образом урегулировать 
их тем или иным образом. Отношения по созданию 
произведений с  помощью генеративного ИИ долж-
ны быть помещены в  рамки правового поля, чтобы 
обеспечить предсказуемость, стабильность и  эконо-
мическую эффективность оборота прав на сгенериро-
ванные произведения, что прямым образом влияет на 
коммерциализацию работы нейросетей.

Право интеллектуальной собственности остается 
областью, находящейся на переднем крае технологи-
ческого развития, и  законодательство в  этой сфере 
должно идти в ногу с технологическим прогрессом.

В современной юридической доктрине специали-
сты предлагают различные законодательные концеп-
ции, содержащие различные подходы к закреплению 
интеллектуальных прав на результат, сгенерирован-
ный нейросетью. В  настоящей работе предлагается 
рассмотреть основные из них. Вполне вероятно, что 
одна из таких концепций может быть реализована 
в  российском законодательстве в  будущем. Набор 
концепций в  основном будет опираться на предло-
жения специалиста в  сфере ИИ и  юриспруденции 
П.М. Морхата [4, 183–184].

МАШИНОЦЕНТРИЧНЫЙ КОНЦЕПТ

В машиноцентричной модели предлагается сделать 
систему ИИ полноправным автором генерируемо-
го ей контента, потому что фактически решающую 
роль в  создании произведения играет именно ИИ 
[4, с.  183-184]. «Мыслительный процесс» машины 
отличается даже от мышления ее разработчика и про-
граммиста, что обоснованно наталкивает на вывод 
о  наличии у  ИИ определенной степени автономно-
сти от человека в  своих действиях. Также не всегда 
возможно объяснить, почему система ИИ приняла 
то или иное решение (проблема «черного ящика»). 
Для полноценной реализации машиноцентричной 
концепции потребуется сделать систему ИИ субъ-
ектом права и  наделить ее необходимым объемом 
правосубъектности, чтобы позволить ей заниматься 
реализацией своих интеллектуальных прав либо само-
стоятельно, либо через представителя.

В России была предпринята попытка теоретиче-
ского осмысления данной концепции. Так, в  2017  г. 
В.В.  Архипов и  В.Б.  Наумов предложили проект 
текста закона о  робототехнике. Авторы проекта 
предложили выделить две предметных категории: 
«обычного робота» и  «робота-агента». Последний 
имеет обособленное имущество и отвечает им по сво-
им обязательствам, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять гражданские права и нести граж-
данские обязанности [37].
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Сам П.М.  Морхат тоже допускает возможность 
наделения системы ИИ правосубъектностью в буду-
щем, для этого он использует модель «электронного 
лица» [38]. Подобная модель обсуждается и на офи-
циальном уровне в  некоторых правопорядках. На-
пример, в  Резолюции Европейского парламента от 
16 февраля 2017 г. предлагается изучить возможность 
создания особого правового статуса для роботов 
с  ИИ в  долгосрочной перспективе, чтобы наиболее 
продвинутые роботы могли быть признаны имею-
щими статус «электронных лиц», ответственными за 
возмещение любого ущерба, который они могут при-
чинить, а также возможность создания и применения 
концепции «электронной личности» в  ситуациях, 
когда роботы принимают автономные решения или 
иным образом самостоятельно взаимодействуют 
с третьими лицами [39].

И. В. Понкин и А.И. Редькина отмечают, что пра-
вовое положение системы ИИ будет напрямую зави-
сеть от степени автономности ИИ. Она складывается, 
в частности, из следующих элементов: самостоятель-
ности в  самообучении, когнитивной и  адаптацион-
ной автономности, энергетической автономности, 
способности к самостоятельному перезапуску и вос-
препятствованию внешнему отключению [40]. 

В.В. Архипов полагает, что в ближайшей перспек-
тиве наиболее обоснованным законодательным под-
ходом к наделению систем ИИ правосубъектностью 
является тот, который строится на аналогии с юриди-
ческим лицом с точки зрения теории фикции [7, с. 81]. 
Так, из указанной теории предлагается заимствовать 
механизм формирования гражданско-правовой воли 
и концепцию признаков юридической ответственно-
сти, соотнести признаки юридического лица с  при-
знаками системы ИИ, применить концепции вины 
к созданию или программированию ИИ [7, с. 75].

Однако немаловажно отметить и  тот факт, что 
исторически возникновение и развитие права интел-
лектуальной собственности было обусловлено тем, 
чтобы дать каждому человеку возможность извлекать 
доход от своей творческой деятельности [41] («дать 
пламени гения топливо интереса»). Как отмечает 
М.А.  Федотов, законодателю следует заботиться не 
только об охране исключительных прав, но и о стиму-
лировании человека к творчеству [42]. Исключитель-
ное право позволяет правообладателю монопольно 
зарабатывать денежные средства на использовании 
результата своего творческого труда, а  гарантия за-
конодательной защиты личных неимущественных 
прав автора делает произведение неприкосновен-
ным, дает автору свободу выбора в отношении даты 
опубликования произведения и т.д. Как видно, назна-
чение упомянутых интеллектуальных прав заключа-

ется в  удовлетворении определенных человеческих 
потребностей (материальных или духовных). Следо-
вательно, дискуссия о наделении системы ИИ интел-
лектуальными правами получит новое развитие в тот 
момент, когда «сильный» ИИ, в отношении которо-
го уже можно будет рассуждать не как об ограничен-
ном в какой-либо сфере инструменте, но как о вероят-
ном автономном субъекте бытия с предположительно 
существующими потребностями, будет реализован на 
практике.

На основании изложенного следует заключить, 
что серьезные рассуждения о  воплощении машино-
центричной концепции в  законодательстве необхо-
димо вести в  отношении «сильного» ИИ, который 
будет уметь и генерировать произведения, и гипоте-
тически обладать определенным подобием потреб-
ностей, сходных с человеческими и побуждающих его 
к  реализации принадлежащих ему прав. В  современ-
ный период развитие науки и техники не позволяют 
создать даже прототип «сильного» ИИ. Таким об-
разом, представляется, что наделение гражданскими 
правами системы ИИ на современном этапе неце-
лесообразно, так как это не соответствует текущему 
уровню развитию технологий в сфере ИИ и приведет 
к неоправданному усложнению гражданского зако-
нодательства.

МОДЕЛЬ ГИБРИДНОГО АВТОРСТВА

В модели гибридного авторства система ИИ подразу-
мевается соавтором человека [4, с.  190]. Однако 
в указанной модели нет ответа на вопрос, как следует 
поступить в  случае, когда произведение было цели-
ком создано системой ИИ без участия человека. Так-
же такая модель позволяет распределить между людь-
ми права, обязанности и  материальные выгоды, но 
если один из создателей — человек, а другой — ИИ, 
то такая договоренность не имеет особого значения, 
поскольку, как уже было подчеркнуто в  настоящей 
статье, вероятность возникновения систем ИИ с по-
добием человеческих потребностей — дело весьма 
отдаленного будущего.

МОДЕЛЬ НУЛЕВОГО АВТОРСТВА 

Модель нулевого авторства, или автоматический пе-
реход сгенерированных произведений в сферу обще-
ственного достояния, предусматривает отсутствие 
авторов у произведения, сгенерированного нейросе-
тью [4, с. 197]. Реализовать этот концепт на практике 
относительно просто: следует внести сгенерирован-
ные произведения в  перечень п.  6 ст.  1259 ГК  РФ, 
исключив их из состава объектов авторских прав. Во-
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площение такой модели в законодательстве может за-
медлить развитие инноваций в сфере ИИ, потому что 
у разработчиков и у правообладателей программного 
обеспечения с функционирующим ИИ станет меньше 
возможностей извлекать доход от разработки нейро-
сетей и  возмездного предоставления доступа к  ним 
третьим лицам.

В.О. Калятин полагает, что автоматический пе-
реход сгенерированного произведения сразу в обще-
ственное достояние имеет мало смысла по причине 
того, что это будет стимулировать указывать фик-
тивных авторов в отношении сгенерированного про-
изведения, чтобы оно имело правовую охрану [43]. 
Т.Е. Орлова придерживается схожей позиции и дела-
ет вывод, что вследствие этого ухудшится состояние 
защищенности прав авторов-людей [44]. Представля-
ется, что эта проблема может быть частично решена 
через возложение обязанности маркировать сгенери-
рованный контент2.

МОДЕЛЬ СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Концепт служебного произведения подразумевает 
восприятие нейросети в качестве наемного работни-
ка и  применение к  сгенерированному контенту пра-
вил о служебном произведении (ст. 1295 ГК РФ) [4, 
с. 201]. Есть положительный момент в том, что к про-
изведению, сгенерированному нейросетью, будут 
относиться как к служебному: разработчика не будут 
считать автором произведения (каковым он фактиче-
ски и  не является). Однако в  предложенной модели 
наблюдается та же проблема, что и в модели гибрид-
ного авторства: «слабый» ИИ не будет осуществлять 
авторские права на произведения в силу своей приро-
ды, а для «сильного» ИИ потребуется решить слож-
ный вопрос о его правосубъектности, который актуа-
лизируется лишь в неопределенном будущем.

Реализовать эту концепцию в  законодательстве 
будет так же непросто, как машиноцентричную.

ОХРАНА В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ

В.Б. Наумов и Е.В. Тытюк предложили охранять сге-
нерированное произведение в качестве информации, 
для чего применить в  отношении сгенерированного 
результата правовой режим информации, закреплен-
ный Федеральным законом от 207.07.2006 № 149-ФЗ 

2 Например, в  июне 2023  г. в  Палату представителей Кон-
гресса США был внесен законопроект, обязывающий лиц 
маркировать использование сгенерированного нейросетями 
контента в  сети Интернет.  — URL: https://www.foxnews.com/
politics/house-democrat-bill-artificial-intelligence (дата обраще-
ния: 12.12.2023).

«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». В таком случае обладатель 
информации получит такие права, как право исполь-
зовать и  распространять информацию, право разре-
шать или ограничивать доступ к  ней, что позволит 
предоставить объектам минимальный уровень охра-
ны, не прибегая к охране с помощью права интеллек-
туальной собственности. Тем не менее авторы ука-
зывают на низкую эффективность правовой охраны 
произведения таким способом, потому что в его рам-
ках невозможно учитывать сходство объектов, сгене-
рированных ИИ, с  полноценными произведениями 
[24, с.  535]. К  дополнительным недостаткам такого 
подхода можно отнести и тот факт, что правовой ре-
жим сгенерированного контента будет определяться 
сферой публичного, а  не частного права, что может 
повлечь за собой затруднения гражданско-правового 
характера в возможности возмездно отчуждать права 
на сгенерированное произведение.

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Эта законодательная концепция предполагает, что 
во всех случаях система ИИ должна восприниматься 
как инструмент в  руках человека, который и  должен 
получать авторские права на сгенерированное произ-
ведение [4, с. 201].

Действительно, существующие системы со «сла-
бым» ИИ создаются для решения конкретных прагма-
тических задач, но не для автономного существования 
в неопределенных целях, и до тех пор, пока системы 
ИИ гипотетически не начнут обладать самосознани-
ем, они не будут заявлять собственных претензий на 
обладание интеллектуальными правами на произведе-
ния, что позволяет занять эту нишу человеку.

В рамках этой модели тоже существует проблема. 
Она заключается в неопределенности того, кто имен-
но должен считаться автором произведения: пользо-
ватель, разработчик, правообладатель программного 
обеспечения нейросети, собственник оборудования, 
используемого для запуска и  функционирования 
ИИ, или другое лицо. С одной стороны, разработчик 
вносит важнейший вклад в  создание программного 
обеспечения. С  другой стороны, компании, зачастую 
являющиеся правообладателями программного обе-
спечения, в рамках которой функционирует ИИ, тра-
тят большие ресурсы на создание, обучение и поддер-
жание существования алгоритма, вследствие чего их 
притязания на получение исключительных прав можно 
признать обоснованными. С третьей стороны, именно 
пользователь формулирует конечные запросы для по-
лучения финального результата; без его действий не 
создается итоговое произведение. С  четвертой сто-
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роны, надлежащее функционирование ИИ невозмож-
но без достаточных компьютерных мощностей.

В конкретных жизненных случаях выявлять и учи-
тывать степень вклада каждого из перечисленных 
участников в создание итогового произведения будет 
явно затруднительно. Представляется, что целесоо-
бразно закрепить в  законе автоматическое возник-
новение исключительного права только у  одного из 
перечисленных субъектов, чтобы обеспечить предска-
зуемость оборота сгенерированных произведений.

Поиск такого субъекта, за которым в законе сле-
дует закрепить автоматическое возникновение прав 
на произведение, является отдельной проблемой, 
и в отношении каждого способа ее решения найдут-
ся аргументы «за» и «против». Например, В.О. Ка-
лятин критически относится к  возникновению прав 
у разработчика, потому что это создаст монополиза-
цию на рынке сгенерированного контента [45].

С точки зрения автора этой статьи, для россий-
ского законодательства наиболее удачным в  реали-
зации будет закрепление в  ГК  РФ нормы о  том, что 
исключительное право на сгенерированное произве-
дение автоматически возникает у  пользователя, ко-
торый сформулировал и передал запрос к нейросети. 
Однако такое исключительное право следует ограни-
чить крайне небольшим сроком действия, чтобы сба-
лансировать затраты на его создание с  затратами на 
произведения, создающиеся творческим трудом че-
ловека. Этот баланс необходимо выдерживать в силу 
того, что ИИ за короткий промежуток времени спо-
собен создать тысячи произведений без значительных 
издержек; в то же время человеческий труд куда ме-
нее производителен и  гораздо более затратен. Срок 
действия исключительного права на сгенерированное 
произведение предлагается ограничить одним кален-
дарным годом с момента его создания, а по истечении 
срока действия исключительного права такое произ-
ведение должно переходить в  сферу общественного 
достояния.

Указанная идея имеет несколько преимуществ. 
Во-первых, пользователи программного обеспечения 
с ИИ смогут в течение года возмездно отчуждать ис-
ключительное право на произведение и зарабатывать 
на этом деньги; благодаря этому на рынке будет суще-
ствовать спрос на использование генеративного ИИ 
и  пользователи будут иметь экономический стимул 
оплачивать доступ к нему. Во-вторых, разработчи-
ки и  правообладатели нейросетевого программного 
обеспечения будут иметь постоянный приток денеж-
ных ресурсов для совершенствования своих техноло-
гий, в итоге это приведет к дальнейшему технологи-
ческому развитию сферы ИИ. За счет различающихся 
сроков действия исключительных прав на сгенериро-

ванные и  творческие произведения предполагается 
сохранить в обществе стимул на создание человеком 
объектов ручного (самостоятельного, человеческо-
го) творчества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  статье исследованы оба аспекта заявленной во 
введении проблемы о  возможности предоставления 
правовой охраны сгенерированным произведениям. 
Рассмотрены как ситуации, когда творческий вклад 
человека в  создание произведения прослеживается, 
так и ситуации, когда такой вклад отсутствует.

В тех случаях, когда итоговое произведение, хоть 
и  было в  какой-то мере сгенерировано ИИ, но при 
этом человеком в его создание был вложен творческий 
труд, такой результат должен получать правовую охра-
ну в  соответствии с  действующими нормами ГК  РФ, 
для этого не требуется вносить изменений в действую-
щее российское гражданское законодательство.

Возможность и конкретный способ предоставле-
ния правовой охраны сгенерированному произведе-
нию, созданному без творческого участия человека, 
является дискуссионной проблемой, которая обсуж-
дается на доктринальном уровне.

Перечисленные в  статье концепции распределе-
ния прав на сгенерированный контент имеют как до-
стоинства, так и недостатки. Для реализации некото-
рых подходов потребуется решить непростой вопрос 
о  наделении системы ИИ правосубъектностью и  об 
объеме такой правосубъектности. На современном 
этапе развития технологий в сфере ИИ целесообраз-
ность становления системы ИИ на законодательном 
уровне полноценным субъектом права является спор-
ной — в первую очередь по причине того, что суще-
ствующие системы ИИ не обладают самосознанием 
и  потребностями, наличие которых стимулировало 
бы их осуществлять принадлежащие им права. Одна-
ко можно предположить, что уровень самосознания 
«сложного» ИИ, который гипотетически может 
возникнуть в  будущем, когда-нибудь позволит все-
рьез рассуждать о его возможности быть участником 
гражданских правоотношений.

Для воплощения в законодательстве машиноцен-
тричного концепта, концепта гибридного авторства 
и  концепта служебного произведения потребуется 
сделать системы ИИ субъектами гражданского пра-
ва, чтобы предоставить им возможность реализации 
прав и  исполнения обязанностей. Вопрос о  необхо-
димости наделения систем ИИ правосубъектностью 
представляет собой комплексную проблему, решение 
которой зависит от способности ИИ осознавать себя 
и иметь потребности. Представляется, что возникно-
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вение таких свойств характерно только для «сильно-
го» ИИ, создание которого считается вопросом от-
даленного будущего.

Соответственно в ближайшей перспективе гораздо 
более реалистичным является воплощение антропоцен-
трической концепции, охраны произведения в качестве 
информации либо автоматического перехода сгенери-
рованного произведения в общественное достояние.

На взгляд автора статьи, наиболее удачной для 
реализации в  российском законодательстве будет ан-
тропоцентрическая концепция, поскольку, во-первых, 
создание и функционирование ИИ и процесс генери-
рования произведения всегда связаны с человеческими 
усилиями (следует учитывать даже минимальные уси-
лия по формулированию пользователем запроса к ней-
росети) и, во-вторых, дополнительная возможность 
коммерциализации работы ИИ будет подталкивать 
технический прогресс к развитию, в чем общество пря-
мо заинтересовано. Однако определение конкретного 
лица или группы лиц, которые должны автоматически 
получать исключительное право на сгенерированное 
произведение, является отдельной проблемой. Автор 
предлагает закрепить в ГК РФ автоматическое возник-
новение исключительного права на сгенерированное 
произведение у пользователя, который сформулировал 
запрос к  нейросети. При этом такое исключительное 
право должно иметь крайне ограниченный срок дей-
ствия (предлагается ограничить срок его действия од-
ним календарным годом с момента создания произве-
дения) в силу того, что на создание сгенерированного 
произведения затрачивается несоизмеримо меньше 
интеллектуальных усилий и ресурсов, чем на создание 
человеческого творческого результата.

Преимущества такой модели заключаются в том, 
что пользователи смогут в течение года возмездно от-
чуждать исключительное право на произведение и за-
рабатывать на этом деньги; следовательно, у них будет 
экономический стимул оплачивать доступ к нейросе-
тям. Благодаря этому разработчики и правообладате-
ли нейросетевого программного обеспечения будут 
иметь ресурсы для развития своей технологии, что 
будет способствовать техническому прогрессу. За 
счет сокращенного срока действия исключительного 
права на сгенерированное произведение удастся со-
хранить привлекательность занятия созидательным 
творческим трудом.
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щенно — Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ) создан решением Ученого совета 
НИУ ВШЭ в октябре 2020 г. в соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО 
и  Национальным исследовательским университетом «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ) от 7 августа 2020 г. 

Свою историю Центр ведет от Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 
и другим правам интеллектуальной собственности, созданной по инициативе 
Постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО в  1993–
1998 гг., Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ доктора юридических наук 
профессора М.А. Федотова. Соглашение о создании Кафедры ЮНЕСКО на 
базе Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова 
(ИМПЭ, ныне — Московский университет имени А.С. Грибоедова) было под-
писано 12 июня 1998 г. В 2009 г. Кафедра по согласованию с Секретариатом 
ЮНЕСКО была передислоцирована в Высшую школу экономики. 

Кафедра ЮНЕСКО является научно-образовательным структурным под-
разделением НИУ ВШЭ. Одновременно она входит во всемирную сеть ка-
федр ЮНЕСКО в  соответствии с  Программой UNITWIN/UNESCO Chairs, 
учрежденной по решению 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в 1991 г. для развития межуниверситетского сотрудничества на глобальном, 
межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях по отдельным 
направлениям образования, науки, культуры и  коммуникации. Программа 
UNITWIN/UNESCO Chairs объединяет в  настоящее время более 830  ка-
федр и 20 специализированных кафедральных сетей в 110 странах.

Во всем мире кафедры ЮНЕСКО, действуя в духе академической соли-
дарности, стимулируют процесс формирования крепких и устойчивых связей 
между вузами и  академическими учреждениями, правительствами, местны-
ми властями, предпринимательскими кругами, гражданским обществом и т.д. 
Основополагающим принципом программы UNITWIN/UNESCO Chairs яв-
ляется полноценное и  равноправное партнерство университетов, которые 
через кафедры ЮНЕСКО инициируют и реализуют в ее рамках различные 
проекты, уважая университетскую автономию и академическую свободу.

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ специализируется в области авторского 
права и смежных прав, культурных и информационных прав, включая пра-
вовое регулирование киберпространства, технологий искусственного интел-
лекта и  трансгуманизма. Деятельность Кафедры осуществляется в  сотруд-
ничестве с  соответствующими подразделениями Секретариата ЮНЕСКО, 
в особенности с Сектором культуры и Сектором информации и коммуника-
ции, с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образова-
нии, а также с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Разносторонняя исследовательская, образовательная, просветитель-
ская, законопроектная, консультационная и экспертная деятельность Кафед-
ры ЮНЕСКО в сферах свободы творчества и свободы выражения мнений, 
правовых и этических аспектов информационного плюрализма, развития ин-
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формационного общества, многоязычия в киберпространстве, преодоления 
цифрового неравенства, технологий трансгуманизма, влияния искусствен-
ного интеллекта на институты права и общественное развитие требует ста-
бильного функционирования открытой дискуссионной площадки для обмена 
мнениями, обсуждения идей, передачи и популяризации знаний.

С 1999  г. Кафедра ЮНЕСКО выпускает ежеквартальный научно-ана-
литический журнал «Труды по интеллектуальной собственности» (Works on 
Intellectual Property, www.tis.hse.ru). У его истоков стояли такие выдающиеся 
российские правоведы, как И.Л. Бачило, М.М. Богуславский, Э.П. Гаврилов, 
В.А. Дозорцев, А.П. Сергеев, М.А. Федотов и их зарубежные коллеги Mihaly 
Ficsor (WIPO, CEECA, CITIP), Adolf Ditz (Max Planck Institute for Innovation and 
Competition), Peter Maggs (Illinois University), Kaarle Nordenstreng (University 
of Tampere) и др. 

Журнал публикует научные статьи и аналитические материалы, рецен-
зии на книги, экспертные мнения по широкому кругу правовых проблем ин-
теллектуальной собственности и современной информационной экосистемы. 
В числе тем, привлекающих внимание авторов и читателей журнала, — акту-
альные проблемы авторского права и смежных прав, право интеллектуаль-
ной собственности в условиях цифровизации, культурные и информацион-
ные права в контексте конвенций и рекомендаций ЮНЕСКО, права человека 
в цифровую эпоху, правовое регулирование киберпространства, массовых 
коммуникаций, цифровых платформ и экосистем, технологий искусственного 
интеллекта и трансгуманизма. 

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ 
ВШЭ об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам. Входит с 2014 г. в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК при Минобрнауки 
России). Журнал входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Свежий номер и  архив журнала доступны на сайте Кафедры ЮНЕСКО: 
https://hse.ru/unesco/tis, а также на странице журнала https://tis.hse.ru/ 

Кафедра ЮНЕСКО НИУ «Высшая школа экономики» выпускает также 
ежемесячный информационный бюллетень «Среда», который бесплатно рас-
сылается в электронном виде по подписке. Бюллетень содержит информацию 
о вступающих в силу нормативных правовых актах, о проектах новых зако-
нов, указов и  постановлений, о  прецедентных судебных решениях, о  про-
шедших и предстоящих научных конференциях, семинарах, форумах и т.д. 

Контакты Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ:
109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3, каб. 436;
тел./факс +7(495) 772-95-90 * 23017;
www.hse.ru/unesco/ 
tis@hse.ru
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About the UNESCO Chair on Copyright, Neighboring, Cultural and Information 
Rights at HSE University

The International Scientific and Educational Center “UNESCO Chair on 
Copyright, Related, Cultural and Information Rights” (abbreviated as “UNESCO 
Chair of the NRU HSE”) was built by the decision of the Academic Council of the 
NRU HSE in October 2020 under the Agreement between UNESCO and the 
National Research University “Higher School of Economics” (NRU HSE) dated 
August 7, 2020.

The Center traces its history back to the UNESCO Chair on Copyright and Other 
Intellectual Property Rights, established by initiative of the Permanent Representative 
of the Russian Federation to UNESCO in 1993–1998, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor 
M.A. Fedotov. The agreement on the organization of the UNESCO Chair based on 
the Institute of International Law and Economics. A.S. Griboyedov (IMPE, now — 
Moscow University named after A.S. Griboyedov) was signed on June 12, 1998. 
In 2009, the Chair, in agreement with the UNESCO Secretariat, was relocated to 
the Higher School of Economics.

The UNESCO Chair is a scientific and educational structural subdivision of the 
National Research University Higher School of Economics. It participates in the 
worldwide network of UNESCO Chairs Program called UNITWIN. The program 
works based on the decision of the 26th session of the General Conference of 
UNESCO in 1991. The program focuses on inter-university cooperation at the 
global and regional levels of education, science, culture, and communication. The 
UNITWIN/UNESCO Chairs program currently unites more than 830 Chairs and 
20 specialized chair networks in 110 countries.

All over the world, UNESCO Chairs, acting in the spirit of academic solidarity, 
stimulate sustainable ties between universities and institutions, governments, local 
authorities, business circles, civil society, etc. The fundamental principle of the 
UNITWIN/UNESCO Chairs Program is an equal partnership of universities, 
which, through the UNESCO Chairs, initiate and implement various projects within 
its framework, respecting university autonomy and academic freedom.

The HSE UNESCO Chair specializes in copyright, related rights, and cultural 
and information laws, including the legal regulation of cyberspace, artificial 
intelligence technologies, and transhumanism. The Chair cooperates with the 
relevant divisions of the UNESCO Secretariat, particularly the Sector of Culture 
and Information and Communication. The Chair cooperates with the UNESCO 
Institute for Information Technologies in Education and the Commission of the 
Russian Federation for UNESCO.

UNESCO Chair realizes versatile research, education, consulting, and expert 
activities in the field of freedom of creativity and freedom of expression, legal and 
ethical aspects of information pluralism. The Chair works on the progress of the 
informational society and multilingualism in cyberspace. Chair toils on overcoming 
the digital divide, transhumanism technologies, and the impact of artificial 
intelligence on social and legal institutions. All this requires the stable functioning 
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of an open discussion platform for the exchange of opinions, discussion of ideas, 
transfer, and knowledge popularization.

Since 1999, the UNESCO Chair has published a quarterly scientific and 
analytical magazine named Works on Intellectual Property (www.tis.hse.ru). Its 
origins were such prominent Russian jurists as I.L.  Bachilo, M.M.  Boguslavsky, 
E.P.  Gavrilov, V.A.  Dozortsev, A.P.  Sergeev, M.A.  Fedotov, and their foreign 
colleagues Mihaly Ficsor (WIPO, CEECA, CITIP), Adolf Ditz (Max Planck 
Institute for Innovation and Competition), Peter Maggs (Illinois University), Kaarle 
Nordenstreng (University of Tampere) and others.

The journal publishes scientific articles and analytics, book reviews, and expert 
opinions on a wide range of IP problems and the modern information ecosystem. 
Among the topics that attract the attention of the authors and readers of the journal 
are topical issues of copyright and related rights, intellectual property rights in 
the context of digitalization, and cultural and information rights in the context of 
UNESCO conventions and recommendations. The list embraces human rights in 
the digital age, legal regulation of cyberspace, mass communications, digital 
platforms and ecosystems, artificial intelligence technologies, and transhumanism.

The journal published based on the Agreement between UNESCO and the 
National Research University Higher School of Economics since 2014. The journal 
presented in the List of peer-reviewed scientific publications publishing the main 
scientific results of dissertations for the degree of Candidate of Science for the 
degree of Doctor of Science (the List of Higher Attestation Commission under the 
Ministry of Education and Science of Russia). The journal is on the Russian Science 
Citation Index (RSCI). 

The latest issue and archive of the journal are on the website of the UNESCO 
Chair: https://hse.ru/unesco/tis; and on the magazine web page https://tis.
hse.ru/.

The UNESCO Chair of the National Research University “Higher School of 
Economics” also publishes a monthly newspaper called “Sreda”, distributed free 
of charge in electronic form by subscription. The Bulletin contains information about 
normative legal acts coming into force, drafts of new laws, decrees and resolutions, 
precedent judicial decisions, past and upcoming scientific conferences, seminars, 
forums, etc.

Contacts of the UNESCO Chair at HSE University:
109028, Moscow, B. Trekhsvyatitelsky per., 3, room. 436;
tel./fax +7(495) 772-95-90 * 23017;
website: www.hse.ru/unesco/
e-mail: tis@hse.ru
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