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может быть претворена в жизнь путем обеспечения гарантий независи-

мости адвоката, единственного субъекта адвокатской деятельности, яв-

ляющейся одновременно конституционно-правозащитной, социально-

правовой и публично-частной. 

Проведенный анализ позволяет утверждать об эволюции как ста-

туса адвоката и адвокатуры, так и осуществляемых ими публично-

правовых ролей, средств и способов их реализации. Именно разработка 

последнего аспекта имеет весьма важное значение для теории и право-

применительной деятельности, осуществляемой адвокатурой как право-

вым институтом. 
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ложения, направленные на поэтапное создание и применение машино-

читаемого законодательства на практике. 
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цифровизация.  

Развитие общественных отношений, их глобальная цифровизация 

оказывают существенное трансформирующее воздействие на право как 

регулятор данных отношений. Появление технологий искусственного 

интеллекта поставило на повестку дня вопрос о возможности автомати-

зированного применения с их помощью правовых норм. Тезис о маши-

низации права, согласно Т.Я. Хабриевой и Н.Н. Черногору, может рас-

сматриваться как цифровизация всего цикла жизни права – от создания 

юридической нормы до исполнения правоприменительного решения; и 

решение таких задач уже становится реальностью [1, с. 138]. 

Так, появление беспилотного транспорта обуславливает необхо-

димость создания условий для его функционирования. Например, Мин-

ский автомобильный завод готовится к выпуску первых отечественных 

беспилотных автомобилей. Предполагается, что первый беспилотный 

электробус на дорогах Беларуси появится уже в следующем году [2]. 

Соответственно, для эксплуатации такого транспорта требуется приме-

нение машиночитаемых правил дорожного движения, которые могли 

бы восприниматься искусственным интеллектом на соответствующем 

машинном языке. В настоящее время технологии машиночитаемого 

права в некоторой степени применяются при работе видеорегистраторов 

на дорогах. Машиночитаемое право востребовано при заключении сде-

лок посредством смарт-контрактов, в судопроизводстве, стандартизации 

и сертификации и др.  

Как справедливо отмечает И.В. Понкин, концепт машиночитае-

мого права и онтологически более сложный концепт (включающий 

предыдущий) машиноисполняемого права или «машинопотребляемого» 

права сегодня является одним из важнейших направлений перспектив-

ного развития в праве [3, с. 50]. Поэтому создание машиночитаемого 

законодательства наряду с цифровизацией собственно нормотворческо-

го процесса является сегодня важным направлением цифровизации 

нормотворчества [4]. 

Идея создания машиночитаемых правовых актов (machine-

readable regulations) высказывалась еще основателями американской 

юриметрики (jurimetrics), в том числе Лейманом Алленом в его извест-

ной статье 1957 г. «Символическая логика: острый инструмент для раз-
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работки и толкования юридических документов» [5]. Многие исследо-

ватели предпринимали попытки перевода законов, созданных на есте-

ственном языке, в машиночитаемый формат. Один из характерных при-

меров – британский закон о гражданстве 1981 г., часть которого была 

формализована в 1986 г. группой ученых для целей тестирования техно-

логий искусственного интеллекта [6]. В отечественной правовой науке 

идеи об использовании искусственного интеллекта в правопримени-

тельной деятельности высказывались уже достаточно давно. Так, еще в 

2005 г. известным белорусским ученым Г.А. Василевичем было выска-

зано предположение, что в перспективе отдельные административные 

дела, например, в области нарушения правил дорожного движения, мо-

гут рассматриваться на основе разработанной компьютерной програм-

мы, что исключило бы риски злоупотреблений [7]. 

Тема, связанная с цифровизацией правоприменения, с использо-

ванием искусственного интеллекта в этих процессах в последнее время 

обсуждается достаточно широко. Так, например, В.А. Зикеев рассмат-

ривает вопросы применения машиноисполняемого права в тех областях, 

где предполагается автоматизация правоприменения, или же в тех от-

раслях, где модель правовой регламентации адекватна принципам алго-

ритмизации (например, процессуальное право или административные 

регламенты) [8]. В Российской Федерации в качестве возможной сферы 

автоматизированного правоприменения предлагается контрактная си-

стема в сфере государственных закупок, реализуемая в рамках специ-

ально созданной цифровой платформы – Единой информационной си-

стемы в сфере государственных закупок.  

27 сентября 2021 г. в Российской Федерации Правительственной 

комиссией по цифровому развитию под руководством Заместителя 

Председателя Правительства Д. Чернышенко была утверждена Концеп-

ция развития технологий машиночитаемого права, разработанная 

Минэкономразвития России [9]. Эта Концепция является первым на 

постсоветском пространстве официальным документом в сфере маши-

ночитаемого законодательства. Она систематизирует представления о 

данных технологиях и определяет основные направления их развития. 

Машиночитаемое право включает в себя нормы права, которые изложе-

ны на формальном языке, т.е. – на языках программирования и с раз-

меткой текста, применимых для ЭВМ.  

Можно говорить о применении машиночитаемого законодатель-

ства как о перспективном направлении с точки зрения перехода к само-

исполнению и автоматизации правоприменения, например, в части ис-

полнения решений судебных или административных органов, контроля 

за соблюдением сроков, устанавливаемых законодательством или адми-
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нистративными регламентами и т. д. В то же время цифровое нормот-

ворчество по созданию машиночитаемого законодательства целесооб-

разно только при наличии возможности цифрового правоприменения, 

когда правоприменителем фактически выступает искусственный интел-

лект, действующий в интересах участников правоотношений. При этом 

цифровое правоприменение возможно только в отношении норм права, 

позволяющих принимать однозначные решения, без учета объективных 

обстоятельств и субъективных усмотрений. 

Как отмечает А. Вашкевич, управляющий партнер компании 

«Симплоер», «Машиночитаемая (самоисполняемая) норма – это алго-

ритмизированная норма, написанная на языке программирования. Ее 

главный смысл в том, что она срабатывает автоматически и всегда ведет 

себя одинаково при одинаковых вводных данных. Соответственно, ис-

ключено разное толкование и теми, на кого самоисполняемое правило 

распространяется, и теми, кто его контролирует» [10]. Предполагается, 

что самоисполняемые правовые акты помогут ускорить процессы, свя-

занные с исполнением нормы, снизить вероятность ошибок (пропуск 

сроков, неточные реквизиты), регулирование станет более предсказуе-

мым и надежным для всех участников, будет исключена необходимость 

толкования норм, а также заложены основы для кардинального ускоре-

ния и удешевления многих юридических процессов. Вместе с тем, авто-

матическое рассмотрение споров может быть эффективным в случаях, 

когда спор является типовым, практика применения регулирующих его 

норм – устоявшейся, а судебные акты либо не обжалуются сторонами, 

либо жалобы на такие акты не удовлетворяются. Такое рассмотрение 

поможет освободить судей и регулирующие органы от излишних про-

цедур, когда вероятность ошибки мала, а ее осуществление обойдется 

дешевле разрешения ситуации при помощи человека. 

Перенос идеи самоисполняемых контрактов на самоисполнение 

законодательства в виде автоматизированного правоприменения, в том 

числе в сфере рассмотрения споров и автоматизированного привлечения 

к ответственности, несомненно, интересен, но требует крайне осторож-

ного подхода. Повышение степени автоматизации в публичном право-

применении все сильнее приближает нас к объективному вменению, как 

это происходит, например, с автоматической фиксацией нарушений 

правил дорожного движения. Общество смиряется с этой практикой в 

связи с условной малозначительностью сферы такого правоприменения. 

Но если таким образом наказания за более существенные правонаруше-

ния будут определяться без субъективной оценки степени вины, может 

возникнуть много вопросов к тому, как подобные процессы будут соот-

носиться с конституционными принципами. 
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Для решения задачи создания машиночитаемого законодатель-

ства, и, соответственно, автоматизации правоприменения, как справед-

ливо отмечают И.В. Понкин и А.И. Редькина, требуется выработка об-

щепринятых методов цифровой формализации права для того, чтобы 

можно было бы адаптировать правовые нормы в «человеческом» изло-

жении к их восприятию и реализации искусственным интеллектом [11]. 

Вместе с тем, в условиях интенсивного внедрения в юридическую прак-

тику технологий обработки больших данных, искусственного интеллек-

та, облачных сервисов вопрос о юридической, фактической и техниче-

ской возможности релевантной цифровой формализации права (для его 

сквозной автоматизации, специфической онтологизации, в иных целях) 

без существенного ущерба для эффективности права является достаточ-

но сложным и неоднозначным, требующим детального изучения и об-

суждения.  

Таким образом, развитие общественных отношений объективно 

обуславливает необходимость формирования машиночитаемого законо-

дательства. Поэтому необходимо как проведение дальнейших научных 

исследований данного феномена, так и проведение практических экспе-

риментов по формированию машиночитаемого законодательства и его 

постепенному внедрению в правоприменительную практику. При этом 

требуется определение первоочередных сфер применения машиночита-

емого законодательства, например, сфера административной ответ-

ственности в области нарушения правил дорожного движения, приме-

нение беспилотного транспорта. Также требуется решение ряда сопут-

ствующих вопросов, например, связанных с ответственностью за при-

чинение вреда искусственным интеллектом, механизмов обжалования 

автоматически вынесенных решений и др. 
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