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В данной статье рассмотрено понимание термина «искусственный интел-
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В современном обществе искусственный интеллект занимает важную роль. 

Отмечается его стремительное распространение, что включает в себя активные 

темпы технологического развития. Данные аспекты требуют точный термин ИИ 

с комментариями, способные решать ряд возникающих вопросов: разрыв между 

интенсивным развитием технологий искусственного интеллекта и отстающим 

нормативно-правовым регулированием.   

В 1956 году впервые применили термин «искусственный интеллект». Он 

имел неоднозначное значение и многими теоретиками трактовался по-разному. 

Многие давали определение, что это сущность, наделенная реальным системати-

зированным интеллектом, которое способно состязаться с человеком [4]. Данная 

трактовка имеет больше художественно-литературное значение, полезное для 

общества, но не для юридической науки.    
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А в российском праве легальное определение искусственного интеллекта 

появилось не так давно, а если говорить точнее, то оно содержится в Указе Пре-

зидента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос-

сийской Федерации». В соответствии с положениями данного документа, под ис-

кусственным интеллектом понимается «комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообу-

чение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выпол-

нении конкретных задач результаты».  

В юридической науке термин ИИ изучался и описался чаще, чем в сфере 

законотворчества. Родоначальником в этой области выступил П.М. Морхат. По 

его мнению, «искусственный интеллект ‒ это полностью или частично автоном-

ная самоорганизующая компьютерно-аппаратно-программная виртуальная или 

киберфизическая, в том числе биокибернетическая, система наделённая/облада-

ющая рядом программносинтезированных способностей и возможностей» [1; 3]. 

Указанное определение четко выделяет «род-вид», что в свою очередь, дает де-

тальную предметную составляющую. Под характеристикой «автономность» сле-

дует понимать развитие и усовершенствование системы технологических про-

грамм в отношении сложной системы, то есть проведение самостоятельных опе-

раций без внешней поддержки  

Д.В. Смолин приводит следующие определения исследуемого понятия: 

«Определение 1. Интеллектуальной называется система, способная целеустрем-

ленно, в зависимости от состояния информационных входов, изменять не только 

параметры функционирования, но и сам способ своего поведения; «Определение 

2. Интеллектуальной называется система, моделирующая на компьютере мыш-

ление человека»; «Определение 3. Интеллектуальной называется система, позво-

ляющая усилить интеллектуальную деятельность человека за счет ведения с ним 

осмысленного диалога» [2]. Единственный автор, который дал множественные 

определения, которые возможно использовать в зависимости от используемого 

контекста.  
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По мнению В.Ф. Хорошевского: «Искусственный интеллект – это наука, ос-

новными проблемами которой являются: – формализация знаний, опыта, сооб-

разительности, деятельности и - использование полученных результатов для ре-

шения интеллектуальных задач и, в конечном счете, создание систем, основан-

ных на знаниях (прикладная составляющая ИИ)» [6]. Не без основания автор вы-

деляет ИИ как науку, некую область знаний, ведь все, что находится вне устояв-

шихся понятий человека представляет собой ту сферу, в которой необходимо 

провести исследования, разобраться в алгоритмах ее работы и только потом со-

здать нормы права, которые будут регулировать деятельность данных алгорит-

мов. 

В свою очередь, И.В. Понкин, А.И. Редькина дают более детальное опреде-

ление, в котором «искусственный интеллект представляет собой сложную кибер-

нетическую программно-компьютерную систему при наличии функционально-

когнитивной архитектуры и собственных вычислительных мощностей, которая 

обладает субстантивными свойствами, в том числе и определенной субъектно-

стью в качестве интеллектуального агента» [5].  

Мы наблюдаем многостороннее изучение данного термина и различные 

подходы анализа. Просматривается, что ученые связывают смежные области 

знаний: программирование, кибернетика, биология, философия, право. Для за-

крепления термина на законодательном уровне – это правильный подход, так как 

в определении должно быть описано как можно больше алгоритмов и специфи-

ческих моментов для каждой сферы, таким образом оно будет более полным.   

Стоит сделать вывод, что отсутствие закрепленного понятия сдерживает ряд 

юридических вопросов и является одним из основных пробелов в российском 

праве. Множественные дефиниции создают специфические особенности, кото-

рые выражаются в отдельно взятых определениях и негативно влияют на иссле-

дование данной тематики с точки зрения юридическо-правовой науки.   
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This article examines the understanding of the term «artificial intelligence» by 

different authors, their approaches and the main features highlighted by them. The 

problems of using artificial intelligence in the legal sphere and the need to consolidate 

this term at the legislative level are analyzed and disclosed. 
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