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Заключение. Момент начала жизни и её уголовно-правовой охраны не следует привязывать к 

началу родовых схваток, т.к. исход этого процесса не является заранее известным и на свет может по-

явиться мертвый плод. Поэтому правильнее полагать, что плод считается живым после полного изгнания 

или извлечения продукта зачатия из организма матери. Также не стоит сводить вопрос о начальном этапе 

правовой защиты жизни и к конкретному сроку беременности, однако необходимо понимать, что роды, 

начавшиеся при сроке беременности до 22-х недель, являются самопроизвольным патологическим пре-

рыванием беременности – выкидышем, вследствие которого на свет появляется мертвый плод. 
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Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это относительно молодое понятие. Технологии, осно-

ванные на искусственном интеллекте, позволяют пользователям искать и получать доступ к информации, 

но они также, все чаще используются в процессе принятия решений – область, которая раньше была ис-

ключительно в компетенции людей. Несмотря на то, что преимущества таких технологий могут быть 

многочисленными, они поднимают сложные и неотложные юридические, этические, политические и 

экономические проблемы с неопределенными до сих пор последствиями. Использование алгоритмов 

создает значительные проблемы не только для конкретных областей деятельности, в которых они при-

меняются, но и для общества в целом. Очевидно, что их влияние на осуществление людьми прав челове-

ка и основных свобод, а также на функционирование демократических институтов и процессов является 

значительным. В результате новые технологии требуют тщательного анализа и решительных действий, 

поэтому уже сегодня стоит задуматься о разработке нормативно правовой базы, которая станет основой 

для использования ИИ в различных сферах деятельности.  

Цель исследования – определить необходимость правового регулирования искусственного интел-

лекта в современном обществе.  

Материал и методы. В основу исследования были положены Декрет президента Республики Бе-

ларусь № 8 от 21.12.2017, национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на период до 2020 г., Европейская конвенция о правах человека от 4 ноября 1950 года, 

а также международные Нормативно правовые акты. При проведении исследования нами были исполь-

зованы методы сравнительного правоведения и правового моделирования, а также такие общенаучные 

методы как анализ и обобщение.  

Результаты и их обсуждение. Искусственный интеллект (ИИ) это совокупность методик, наук и 

техник охватывающая множество типов машинного обучения. Машинное обучение можно описать как 

набор методов и инструментов, которые позволяют компьютерам мыслить путем создания математиче-

ских алгоритмов на основе накопленных данных. Система может рассуждать независимо от человеческо-

го участия и сама способна создавать новые алгоритмы [1].  
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Проблемы, связанные с последствиями применения алгоритмов и методов автоматической обра-

ботки данных для прав человека, могут только возрастать, поскольку связанные с ними системы стано-

вятся все более сложными. 

Влияние ИИ на осуществление прав человека будет различным в зависимости от типа выполняемой 

функции. Когда алгоритмы нарушают права человека, кто несет ответственность: человек, который запро-

граммировал алгоритм, оператор, который его использует, или человек, который реализовал решение на его 

основе? Каковы последствия для осуществления прав человека и гарантий в этой области, предусмотренных 

установленными стандартами, включая принципы верховенства права и судебные процессы? Открытым оста-

ется вопрос о способности существующих правовых концепций описать этические проблемы, создаваемые 

ИИ. Следовательно, вопрос о том, можно ли вообще создать нормативную базу для эффективного регулиро-

вания методов автоматической обработки данных, остается открытым. 

Способность автоматизированных компьютерных систем заменять людей является важной осо-

бенностью практической реализации ИИ. Замена людей автоматизированными компьютерными систе-

мами обычно находит свое начало и оправдание в старых проблемах, таких как крупномасштабная обра-

ботка данных, скорость и объем принимаемых решений, а во многих случаях требования к более низким 

показателям ошибок, чем у людей [2].  

Сегодня, ИИ уже используется в системе правосудия. Столичная полиция в Лондоне эксперимен-

тирует с автоматической системой распознавания лиц (AFR), которую они используют на общественных 

мероприятиях [3]. Мобильные камеры видеонаблюдения сканируют толпы, пытаясь сопоставить изобра-

жения лиц с фотографиями разыскиваемых преступников. Однако автоматическое распознавание лиц 

рискует превратить общественные места в биометрические контрольно-пропускные пункты, что потен-

циально может негативно сказаться на свободном обществе.  

Еще одна серьезная проблема применения ИИ связана со сбором больших данных. Для развития 

ИИ количество данных, необходимых для достижения успеха, неизбежно будет увеличиваться. Это 

означает, что риски сбора, хранения и обработки данных людей без их согласия или даже их ведома бу-

дут еще выше. Недавний скандал, связанный с Cambridge Analytica, частной английской компанией, 

которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуника-

ции в ходе избирательных кампаний в Интернете, является хорошим примером этого [4].  

Еще одним примером может являться программное обеспечение COMPAS, которое было разработано, 

чтобы помочь судам США предсказать вероятность повторного совершения обвиняемым правонарушения. 

Данное программное обеспеченье было сочтено предвзятым по отношению к афроамериканцам [5]. 

Заключение. Искусственный интеллект должен разрабатываться с ориентацией на человека, что-

бы приносить пользу как отдельным лицам и обществу. Должны быть созданы эффективные и демокра-

тические механизмы надзора в отношении проектирования, разработки и использования ИИ. Необходи-

мо повысить осведомленность общественности о потенциальных рисках и преимуществах ИИ, так как 

алгоритмическая прозрачность имеет решающее значение для укрепления доверия и обеспечения надле-

жащей защиты прав. В разработке нуждаются эффективные и законные механизмы для предотвращения 

нарушений прав человека, а также дискриминации, неравенства и предвзятости. Равенство перед зако-

ном не должно нарушаться алгоритмическими расчетами. Искусственный интеллект должен быть разра-

ботан таким образом, чтобы обеспечить достижение технического прогресса в соответствии с принципа-

ми прав человека, демократии и верховенства закона и конечно уважения существующих международ-

ных документов.  
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