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Статья посвящена исследованию правового статуса искусственного интел-

лекта (ИИ) в контексте российского законодательства. Учитывая стремительное 

развитие цифровых технологий и их глубокую интеграцию в повседневную 

жизнь, вопрос о правовом статусе ИИ становится крайне актуальным. Автор ана-

лизирует отсутствие четко закрепленного правового определения искусствен-

ного интеллекта в российском праве и его влияние на понимание роли ИИ как 

объекта или субъекта гражданских прав. Особое внимание уделяется перспекти-

вам использования в правотворческой и правоприменительной деятельности, а 

также проблемам, возникающим в этом процессе. 
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С учетом стремительного развития цифровых технологий и их интеграции 

в повседневную жизнь вопрос правового статуса искусственного интеллекта ста-

новится более значимым и актуальным для российского законодательства. 

Отсутствие закрепленного понятия сдерживает ряд юридических вопросов 

и является одним из основных пробелов в российском праве. Множественные 



Научный потенциал, 2025, № 2(49)	
 
 
дефиниции создают специфические особенности, которые выражаются в от-

дельно взятых определениях и негативно влияют на исследование данной тема-

тики с точки зрения юридическо-правовой науки [5]. 

В нашей стране законодательное регулирование искусственного интел-

лекта находится на стадии становления, и системное юридическое регламенти-

рование исследуемых общественных отношений пока отсутствует.   

Так, в 2018 г. Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», в 2019 г. Президент РФ поручил 

Правительству РФ разработать национальную стратегию в области искусствен-

ного интеллекта. Такая Национальная стратегия развития искусственного интел-

лекта на период до 2030 года была утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 10.10.2019 № 490, в ней закреплено легальное определение поня-

тия «искусственный интеллект». 

В рамках Национальной стратегии искусственный интеллект определяется 

как совокупность технологических решений, которые позволяют воспроизво-

дить когнитивные функции человека, включая самообучение и возможность 

нахождения решений без заранее определенных алгоритмов. При выполнении 

определённых задач такие технологии должны обеспечивать результаты, сопо-

ставимые, как минимум, с результатами человеческой интеллектуальной дея-

тельности. Эта совокупность включает информационно-коммуникационную ин-

фраструктуру, программное обеспечение, в том числе использующее методы ма-

шинного обучения, а также процессы и сервисы, связанные с обработкой данных 

и поиском решений. 

В Национальной стратегии признаки объекта интеллектуальной деятель-

ности заостряют внимание на их зависимом характере. Свойство поиска реше-

ний без заранее заданного алгоритма, способность получения результатов, необ-

ходимо сопоставлять, как минимум, с результатами интеллектуальной деятель-

ности человека.   
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Юридическое упорядочивание определяется двумя направленностями: 

– то, по поводу чего осуществляется регулирование, здесь в результате 

устанавливается правовой режим объекта, и 

– тот (или те), кто способен осознанно воспринимать нормативные пред-

писания и следовать установленным правилам, в результате чего устанавлива-

ются права и обязанности субъектов правоотношений [5]. 

Дееспособность, как важный аспект правосубъектности, включает способ-

ность осознанно понимать и регулировать свое поведение. Характеристики циф-

рового ума подтверждают наличие подобных возможностей. Тем не менее, упо-

минание об «имитации» когнитивных функций человека в Национальной стра-

тегии подчеркивает, что искусственный интеллект не сможет стать человеком, 

однако это обстоятельство не отменяет необходимости четкого определения его 

правовой природы, что должно учитывать его действительное состояние и буду-

щие направления развития, отвечающие изменениям в современном обществе. 

Важно установить правовые рамки для искусственного интеллекта, учитываю-

щие его возможности и роль в обществе [5]. 

Для того чтобы разобраться в развитии данной области, следует обратиться 

к исследованиям. В.А. Лаптев утверждает, что искусственный интеллект и со-

путствующее законодательство будут эволюционировать поэтапно: первона-

чально роботизированные системы будут рассматриваться как объекты права, а 

ответственность за их поступки будет лежать на их создателях или управляющих 

ими лицах. Со временем такие роботы смогут стать субъектами права и полно-

ценными участниками правовых отношений, наделёнными юридической ответ-

ственностью. В конечном итоге искусственный интеллект сможет обрести пра-

восубъектность исключительно в цифровом пространстве, независимо от физи-

ческого мира. Таким образом, в будущем искусственный интеллект будет не 

только объектом, но и активным участником юридического процесса [3]. 
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По мнению секретаря пленума Верховного Суда РФ В.В. Момотова, внут-

реннее убеждение судьи является гораздо более сложной категорией, чем про-

граммные алгоритмы. «Система искусственного интеллекта никогда не сможет 

проникнуть в глубину человеческой психики, искусственный интеллект может 

оценивать обстоятельства дела только с точки зрения формальной логики, и 

именно поэтому он никогда до конца не сможет понять фабулу дела, так как во 

многих делах, например, семейных, и особенно уголовных, очень много ирраци-

онального, а не формально-логического» [4]. 

С.А. Чеховская указывает на ряд уникальных характеристик искусствен-

ного интеллекта, которые связаны с его способностью к автономной работе, что 

делает необходимым специальное правовое регулирование для сферы его при-

менения. В настоящее время происходит научное осмысление и поиск адекват-

ной правовой формы для интеграции систем искусственного интеллекта в граж-

данский оборот. Возможно, с развитием цифровых технологий может возник-

нуть необходимость отказаться от традиционного понимания гражданских пра-

воотношений, поскольку их элементы – субъекты, объекты и содержание прав и 

обязанностей участников – получают особое оформление в рамках информаци-

онных систем. Следовательно, для эффективного внедрения искусственного ин-

теллекта в гражданский оборот нужно разработать новые правовые подходы и 

концепции [6]. 

Потенциал применения технологий искусственного интеллекта можно 

представить в виде нескольких ключевых направлений: 

1. Интеллектуальный поиск: В правовой среде использование искус-

ственного интеллекта велико, причем важнейшим аспектом является возмож-

ность интеллектуального поиска по обширным массивам юридической инфор-

мации. Это позволяет улучшить доступ к данным и повысить эффективность по-

иска нужной информации для юристов. 

2. Моделирование юридических обоснований: Перспективными направ-

лениями применения такой технологии в праве являются разработка моделей 
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юридических обоснований, которая влечет за собой использование прецедент-

ного права. Это позволит более точно и быстро формулировать правовые доводы 

на основе существующих решений. 

3. Создание вычислительных инструментов: Также предполагается со-

здание вычислительных инструментов, базирующихся на искусственном интел-

лекте, которые будут использоваться как в юридической практике, так и в иссле-

довательской деятельности. Эти инструменты способны эффективно находить и 

идентифицировать релевантные судебные решения, сортируя их в соответствии 

с установленными в правовой доктрине подходами [6]. 

4. Образовательные аспекты: Для успешного развития указанных 

направлений необходимо обучить системы искусственного интеллекта распозна-

вать и понимать ключевые аспекты юридических рассуждений и выводов, что 

существенно повысит их эффективность и непротиворечивость в процессе моде-

лирования. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что изучение законодательной 

базы функционирования и применения роботов и искусственного интеллекта за-

нимает прогрессивную роль в развитии технологий и совершенствования норма-

тивно-правовых актов в данной сфере.  

В будущем важную роль выполнит систематизация исследований. Она 

позволит создать четкую теоретическую базу, определит функции и принципы 

работы этих технологий с правовой позиции. Что в свою очередь может привести 

к интеграции искусственного интеллекта во многие сферы юриспруденции. Дан-

ный фактор автоматизирует рутинные вопросы, тем самым минимизирует нару-

шения процессов, связанные со сроками, написания шаблонных документов и 

т.д.  Это уже начало внедряться во многие крупные зарубежные и российские 

юридические компании.  

При позитивном использовании компьютерного интеллекта он может пе-

ренестись и на государственные учреждения, например, на судебную сферу. Воз-
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можно составление судебных актов, либо же прогнозирование судебных реше-

ний (чем могут воспользоваться физические и юридические лица перед подачей 

заявления).   

Применение искусственного интеллекта уже охватывает различные сферы, 

однако наблюдается постепенный импульс внедрения в юридическую сферу, ко-

торое усилится и распространится при условии наличия соответствующего пра-

вового регулирования.   
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