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Построение в России информационного общества сопровождается внед-

рением новых цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности, от гос-

ударственного управления до предпринимательской деятельности. В про-

цессе цифровизации всё большее распространение получают сквозные ин-

формационные технологии, среди которых, прежде всего, следует выделить 

искусственный интеллект.  

Под цифровыми технологиями понимаются системы сбора, поиска, хра-

нения, обработки и анализа информации с использованием специализирован-

ных технических средств. При этом искусственный интеллект рассматрива-

ется в качестве комплекса технологических решений, позволяющего имити-

ровать когнитивные функции человека и получать при их реализации резуль-

таты, сопоставимые с его деятельностью [1]. Сфера применения искусствен-

ного интеллекта в настоящее время весьма обширна – беспилотный транспорт, 

оборонные технологии, медицина, криминалистика, речевые технологии, рас-

познавание образов и текстов. Следует констатировать, что современные про-

граммно – аппаратные средства обладают практически безграничными воз-

можностями, а эффективное использование технологий искусственного ин-

теллекта в различных областях является неотъемлемым условием для интен-

сивного социально-экономического, технологического и научного развития 

государства. Как отмечено Президентом России В. В. Путиным, «искусствен-

ный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего чело-

вечества, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира» [2].  

Таким образом, искусственный интеллект как сквозная информационная 
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технология имеет особую популярность, являясь предметом дискуссии и учё-

ных, и практиков. 

В настоящее время проводится большое количество научных исследо-

ваний в области искусственного интеллекта, посвящённых анализу перспек-

тив применения его технологий в целях совершенствования административ-

ного механизма. Кроме того, сформирована нормативно – правовая база, ре-

гламентирующая функционирование интеллектуальных систем на террито-

рии Российской Федерации, представленная, в частности, актами стратегиче-

ского планирования [3]. 

Развитие правовой доктрины сопровождается попытками переосмыс-

ления содержания категории субъекта права, изменением взглядов на поня-

тие субъективного права, а также формированием гибкого подхода к опреде-

лению категории правосубъектности. Традиционно в теории права под пра-

восубъектностью понимается установленное и признаваемое законом особое 

юридическое качество или свойство, которое позволяет лицу или организа-

ции стать субъектом права [4]. Её невозможно произвольно установить, из-

менить или отменить, она также не зависит от воли и желания субъектов пра-

воотношений, к которым относятся физические, юридические лица, публично-

правовые образования и некоторые иные. 

Актуальным и востребованным по-прежнему остаётся вопрос о наде-

лении искусственного интеллекта правосубъектностью. Относительно него 

в науке отсутствует единая точка зрения, предлагаются различные варианты 

характеристики правового статуса искусственного интеллекта. Так, рядом ис-

следователей выдвигается концепция, предполагающая возможность наделе-

ния интеллектуальных систем правами, схожими с правами физических 

лиц, такими как право на функционирование, право на самообучение, право 

на неприкосновенность, право на взаимодействие с человеком и др [5]. Иной 

концептуальный поход предусматривает тождество в понимании содержания 

правосубъектности искусственного интеллекта и юридических лиц. Сторон-

ники данного подхода рассматривают интеллектуальные системы в качестве 

субъектов, обособленных от своих создателей – учредителей и предлагают 

применять для из правовой регламентации законодательство о юридических 

лицах [6]. Согласно третьей точке зрения, юридическое содержание правовой 

характеристики искусственного интеллекта в значительной степени совпадает 

с аналогичными свойствами животных, в связи с чем допускается возмож-

ность правового регулирования деятельности интеллектуальных систем с ис-

пользованием законодательства, применяющегося к животным [7]. И, нако-

нец, интересной рассматривается концепция «электронного лица», представ-

ляющая собой принципиально новый подход в правопонимании исследуемого 
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института. При этом наиболее приемлемо характеризовать «электронное лицо» 

как юридическую фикцию, предполагающую наделение технологии искус-

ственного интеллекта специфическими правами, обязанностями, гарантиями, 

не свойственными для правовых статусов физических и юридических лиц [8]. 

В заключении следует отметить, что, несмотря на наличие различных 

точек зрения относительно особенностей правосубъектности интеллектуаль-

ных систем, всё-таки наиболее корректным с нравственной точки зрения пред-

ставляется рассмотрение их в качестве объектов правоотношений, при этом 

определив их как «источники повышенной опасности». В связи с этим пред-

ставляется преждевременным и даже опасным наделять искусственный ин-

теллект самостоятельной правосубъектностью. 
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