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Цивилизация XXI в. выдвинула в число важнейших факторов, обусловливающих 
общественное развитие, реализацию идеи цифровой экономики. Эмпирические данные 
подтверждают существенное влияние данного фактора на рост благосостояния как всего 
мирового сообщества, так и отдельных стран, независимо от уровня развития их эконо-
мик, политического устройства, социальных целей и способов их достижения [1, с. 3]. 
Наилучшая оценка влияния цифровизации на экономику представлена в Докладе о ми-
ровом развитии [2]. 

В исследовании группы исследователей из Стенфордского университета «Искус-
ственный интеллект и жизнь в 2030 году», опубликованном в 2016 году [3], выявлены 
области, в которые будет интенсивно вовлечен искусственный интеллект (далее – ИИ) в 
ближайшем будущем: транспорт, сервис, здравоохранение, образование, общественная 
безопасность, труд и занятость, домоводство, развлечения и прочие.  

Что же касается бизнес-сферы, можно утверждать: внедрение ИИ способно повы-
сить важные экономические показатели компаний (в управлении бизнесом, в электрон-
ной коммерции, в маркетинге и рекламе и проч.). 

Сближение, смешение людей, вещей и технологий формирует новые виды отноше-
ний, в которые вовлечены, с одной стороны, традиционные объекты и субъекты, с другой 
стороны, технологии, оказывающие влияние на отношения, на их характер и направлен-
ность. Урегулирование общественных отношений, в которых будет участвовать техно-
логический элемент в виде разного рода киберфизических систем, роботов, объектов ро-
бототехники, искусственного интеллекта представляет собой первостепенную задачу. 

Обобщая мнения авторов по поводу выявления проблемных вопросов, возникаю-
щих в связи с использованием данной технологии, выделим основные их них: 

1) определение понятия «искусственный интеллект». Он понимается как полно-
стью или частично автономная самоорганизующая (самоорганизующаяся) компью-
терно-аппаратно-программная виртуальная или киберфизическая, в том числе биокибер-
нетическая, система, наделенная/обладающая способностями и возможностями мыс-
лить, самоогранизовываться, обучаться, самостоятельно принимать решения и т. д. 
[4, с. 69]. ИИ как технология и «умный» робот может выступать в нескольких статусах – 
как предмет товарооборота (вещь), объект авторских прав (программа), источник повы-
шенной опасности (потенциально опасная вещь) [5].  

2) конфиденциальность данных. Личные данные индивида потенциально могут 
быть раскрыты через решения, принимаемые искусственным интеллектом. Требуется 
пересмотр режимов конфиденциальности информации и защиты персональных данных. 
Важно соблюдение баланса между требованиями по защите персональных данных и 
необходимостью их использования для обучения систем искусственного интеллекта. 

3) безопасность и ответственность. Особенно актуальным вопрос становится в 
связи с активным внедрением использования беспилотного транспорта. Так, на сего-
дняшний день нет единого мнения по вопросу юридической ответственности искус-
ственного интеллекта за причиненный вред жизни и здоровью человека, в том с точки 
зрения определения лиц, которые будут нести ответственность за их действия, а также 
возможности использования иных способов, позволяющих возместить причиненный 
действиями систем ИИ вред (например, страхование ответственности, учреждение ком-
пенсационного фонда и т. д.).  

4) интеллектуальная собственность. Существующий правовой режим не обеспечи-
вает правовую охрану результатам деятельности систем ИИ, если не имелось творче-
ского вклада человека. Потенциальная «неохраноспособность» результатов деятельно-
сти, полученных с использованием систем ИИ, может дестимулировать разработку и 
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внедрение таких систем. Необходимо определить, целесообразно ли расширить толкова-
ние понятия творческого вклада и (или) иначе предоставить правовую охрану таким ре-
зультатам как объектам интеллектуальной собственности. 

В феврале 2016 г. Европарламент принял резолюцию «Нормы гражданского права 
в робототехнике». Она отмечает необходимость введения единой системы классифика-
ции роботов и общеевропейской системы их регистрации. Большое внимание в доку-
менте уделяется этическим принципам. Предлагается провести глубокий анализ таких 
последствия, на основе чего разработать действенные механизмы в сфере страхования 
ущерба от ИИ (по примеру автомобилей), создания компенсационных страховых фондов 
на покрытие ущербов, обязательной регистрации вводимого в эксплуатацию ИИ. Пред-
полагается также возможность интеграции в механизм робота предохранительного вы-
ключателя, а также определенное программное обеспечение с целью немедленного от-
ключения всех процессов в аварийных ситуациях [6]. 

Согласно мировому опыту в документах стратегического развития, как правило, 
содержится описание подходов к развитию технологий ИИ, представлены: существую-
щий уровень развития технологий ИИ в мире, ключевые отрасли их внедрения; ключе-
вые этапы, задачи и цели развития технологий ИИ в конкретной стране; план основных 
мероприятий, направленных на развитие технологий в целом; основные этические слож-
ности и вопросы; ожидания по поводу развития технологий в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективах; основные проблемы и сложности развития тех-
нологий ИИ; планы финансовой поддержки отрасли; целевое состояние развития техно-
логий [7]. В некоторых странах есть правовые акты, посвященные конкретным разно-
видностям систем ИИ, которые применяются в автоматизированных автомобилях, здра-
воохранении, при реализации концептов «умного» города, в финансовой сфере, государ-
ственном управлении.  

На данном этапе развития искусственного интеллекта задача государства состоит, 
в первую очередь, в том, чтобы совместно с экспертным сообществом найти оптималь-
ный вариант регулирования сферы искусственного интеллекта, которая бы не только 
способствовала развитию технологий, но и минимизировала бы риски, связанные с ис-
пользованием искусственного интеллекта. И чем более совершенными становятся си-
стемы искусственного интеллекта, тем выше потребность в разработке специальных пра-
вовых принципов и норм, регулирующих использование искусственного интеллекта 
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