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Искусственный интеллект как правовая категория 

и объект правового регулирования 

Целью настоящего исследования является анализ «искусственного интеллекта» как правовой катего-

рии и объекта правового регулирования, в контексте обсуждения направлений внедрения искусствен-

ного интеллекта в юридические процессы, а также в деятельность судебных и правоохранительных 

органов. Совершенствование цифровых процессов доступности правосудия населению Республики 

Казахстан является реалиями сегодняшнего дня, однако одним из факторов, препятствующих данным 

тенденциям, является отсутствие правового сопровождения интеграции искусственного интеллекта в 

цифровые процессы. Внедрение искусственного интеллекта в цифровую платформу критически важ-

ных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры требует правового регулирова-

ния. Названные аспекты определяют актуальность настоящего исследования. Методологическая осно-

ва работы включает анализ «искусственного интеллекта» на теоретическом уровне посредством со-

вмещения традиционных методов индукции и дедукции, аксиоматического метода, анализа и синтеза 

доктринальных положений, правовых норм (отечественных и зарубежных в компаративном аспекте), 

а также правоприменительной практики. Весомая часть исследования посвящена анализу норматив-

ных правовых основ, определяющих юридические предпосылки интеграции искусственного интел-

лекта в цифровое пространство критически важных объектов, в том числе судебной и правоохрани-

тельной деятельности. В рамках проведенного исследования установлено, что «искусственный интел-

лект» как правовая категория не разработана не только на законодательном уровне, но и недостаточно 

исследована в теории. Правовое регулирование искусственного интеллекта минимизировано, несмот-

ря на внедрение инструментов искусственного интеллекта в юридические процессы. Результаты про-

веденного исследования — авторское формулирование правовой категории «искусственный интел-

лект», обоснование направлений правового регулирования искусственного интеллекта в качестве зна-

чимого инструмента цифровизации и информатизации. Основной результат, обоснованный авторами, 

— формирование фрейма правовых норм об искусственном интеллекте в процессе кодификации зако-

нодательства в сфере цифровизации. 
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Введение 

Президент Республики Казахстан К-Ж.К. Токаев в своих выступлениях перед представителями 

различных категорий гражданского общества (предприниматели, инвесторы, научное сообщество, 

видные деятели и др.) отмечает, что в условиях «разворачивания новой эры» наступившей 

реальностью является искусственный интеллект, использование которого является важнейшим 

фактором развития нашего государства. Глава государства отмечает необходимость принятия 

«стратегического документа, определяющего сферу применения, задачи и инструменты развития 

искусственного интеллекта», а также «разработку современной правовой регуляторной базы» [1]. 

Расширение возможностей инновационных цифровых инструментов на основе искусственного 

интеллекта в сфере доступности правосудия и других юридических услуг для населения является 

новым трендом цифровизации. 
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Разработка уникальных цифровых продуктов, позволяющих пользователю самостоятельно 

получать необходимую информацию и правовое сопровождение со стороны искусственного 

интеллекта, в том числе прогноз судебной перспективы отдельного кейса, подготовка судебных 

(иных юридических) документов, формировать позицию по делу и др. — это перспектива дня 

завтрашнего, основы которой закладываются в дне сегодняшнем. Достижение перечисленных задач 

возможно за счет использования возможностей искусственного интеллекта в обработке больших 

массивов данных и генерирования на их основе требуемых запросов. 

Практика показывает, что работа по интеграции цифровых процессов и искусственного 

интеллекта уже начата. Однако вопросы формирования стратегической и правовой основы данных 

процессов, обоснование их направлений, задач и функционала находятся на этапе постановки задачи. 

Отсутствует актуальная правовая база, соответствующая правоприменительной практике, 

потребностям общества и государства. Проведенное исследование подтвердило научную гипотезу о 

том, что в настоящий период наблюдается не только отсутствие нормативного регулирования 

искусственного интеллекта, но и недостаточность доктринальной проработки «искусственного 

интеллекта» как правовой категории и объекта правового регулирования. В этой связи исследование 

искусственного интеллекта в качестве правовой категории и объекта правового регулирования 

является актуальным в контексте заявленных приоритетов развития процессов цифровизации 

различных сфер функционирования государства и общества. 

Целью настоящего исследования является комплексный анализ искусственного интеллекта как 

объекта правового регулирования и правовой категории, определение доктринальных и правовых 

проблем, формулирование предложений направленных на создание теоретической и правовой 

платформы использования искусственного интеллекта в цифровой инфраструктуре государства, в 

том числе в критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры 

(судебная и правоохранительная деятельность). 

Поставленные для достижения цели исследования задачи: 

- провести доктринальное исследование искусственного интеллекта как правовой категории,

сформулировать авторское определение искусственного интеллекта; 

- провести компаративное исследование отечественного и зарубежного законодательства на

предмет правового регулирование искусственного интеллекта, обосновать направления и приоритеты 

экстраполяции зарубежного опыта; 

- сформировать фрейм правовых норм об искусственном интеллекте, обосновать направления

создания правовой основы использования искусственного интеллекта, в том числе в контексте 

кодификации отечественного законодательства об информатизации и цифровизации. 

В связи с появлением нейронных сетей и последующим внедрением искусственного интеллекта 

в научном и профессиональном сообществах высказываются предложения о полной замене 

традиционных процессов автоматизированными. Данные предложения требуют научной проработки 

и обоснования. Анализ научных исследований в сфере искусственного интеллекта показал, что 

сохраняется актуальность изучения различных аспектов его использования по различным 

направлениям: в образовании Andrea Fedele, Clara Punzi, Stefano Tramacere [2; 1]; в промышленности 

Omar Mologni, Steffen Lahrsen, Dominik Roese [3; 1]; в борьбе с преступностью V. Shepitko, М. 

Shepitko, К. Latysh, М. Kapustina, Е. Demidova [4; 135]; в медицине Rabaï Bouderhem [5; 1], Oscar 

Andres Molina, Miriam Jimenez Berna, Daniel Lopez Wolf, Benjamin Herrero [6; 1]; в академических 

(научных) исследованиях Moustafa Elmetwaly Kandeel, Ahmed Eldakak [7; 288]; в праве Ida Koivisto, 

Riikka Koulu, Stefan Larsson [8; 1] и другие. Вопросы информатизации, цифровизации и 

искусственного интеллекта в юридической сфере являются предметом исследований Е.Н. Бегалиева, 

Е.А. Буглаевой, М.Г. Гореловой, И.В. Горошко, А.Д. Дарменова, П.С. Дианова, Ж.Б. Жолжаксынова, 

А.А. Куаналиева, А.М. Кустова, М.Ш. Құрманғали, В.А. Лаптева, П.М. Морхат, Е.В. Никитина, 

О.Н. Палиева, В.С. Поздеева, Е.В. Серегина, З.И. Тагирова, Е.П. Шульгина и других. 

Однако научные труды перечисленных авторов не затрагивают анализа искусственного 

интеллекта как правовой категории и объекта правовой регламентации. В подавляющем большинстве 

труды обозначенных авторов затрагивают вопросы цифровизации, причем преимущественно в 

разрезе деятельности отдельного органа. Вопросы искусственного интеллекта не нашли детального 

исследования в работах перечисленных авторов. Проведенное исследование имеет предметную 

направленность на искусственный интеллект как правовой институт и объект правовой 
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регламентации, и может служить отправной точкой для дальнейшего исследования направлений 

внедрения искусственного интеллекта, в том числе в сфере юриспруденции. 

Методы и материалы 

Методологическая основа исследования базируется на общенаучных методах познания, включая 

аксиоматический метод, методы индукции и дедукции, комплексное применение которых позволяет 

провести анализ теоретических разработок по вопросам искусственного интеллекта, нормативных 

правовых актов в сравнительно-правовом контексте (отечественных и зарубежных) 

правоприменительной практики в сфере цифровизации, информатизации и внедрения искусственного 

интеллекта. Использование методов индукции и дедукции позволило изучить категорию 

«искусственный интеллект» и сформулировать авторское понятие «искусственный интеллект» через 

призму правовой категории, а также объекта правового регулирования. Применение 

аксиоматического метода позволило сделать вывод о происходящих процессах нейронизации в 

критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры (судебная и 

правоохранительная деятельность) и необходимости их правовой регламентации. Инструменты 

компаративистики, использованные в статье, позволили изучить зарубежный опыт и сопоставить его 

с отечественным опытом, сформулировать предложения по экстраполяции передовых практик. 

Правовая основа исследования включает правовые акты по вопросам информатизации и 

цифровизации. Теоретическая платформа исследования сформирована из научных трудов 

отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблематике. Эмпирические результаты 

исследования сформированы на основе правоприменительной практики судебных и 

правоохранительных органов в сфере цифровизации и информатизации, в том числе включающей 

процессы использования искусственного интеллекта. 

Результаты 

Введенный в научный оборот термин «искусственный интеллект» в середине ХХ века, не нашел 

не только юридического сопровождения, но и унифицированного доктринального определения. 

Проанализировав имеющиеся понятия искусственного интеллекта, авторы настоящего исследования 

сформулировали следующее понятие: «искусственный интеллект — это система, включающая 

информационно-коммуникационную инфраструктуру и комплекс программного обеспечения, 

способная имитировать когнитивные функции человека для рационального решения поставленных 

задач без заранее заданного алгоритма, а также интерпретировать и анализировать большой массив 

данных, используя собираемую информацию, самообучаться и адаптироваться по мере развития вне 

зависимости от условий». 

Анализ искусственного интеллекта как объекта правового регулирования показал, что на 

международном уровне регулирование искусственного интеллекта имеет рекомендательный и 

декларативный характер. Юридически значимых международно-правовых норм нет, за исключением 

правового пространства Совета Европы, где в 2024 году принята конвенция, но, согласно 

установленным международным процедурам, конвенция не вступила в силу. 

Компаративное исследование зарубежного и отечественного законодательства также показало, 

что процессы внедрения искусственного интеллекта опережают вопросы создания правовой базы в 

данной сфере, что соответствует особенностям информатизации и цифровизации в комплексном 

значении. Создание правовой основы внедрения искусственного интеллекта в Республике Казахстан 

является требованием времени и должно происходить одновременно с разработкой Цифрового 

кодекса Республики Казахстан, в структуре которого должны быть разделы, посвященные 

искусственному интеллекту. Практика цифровизации судебных и правоохранительных органов 

позволяет констатировать целесообразность создания действенной правовой основы данным 

процессам. 

При разработке правовых норм о внедрении искусственного интеллекта необходимо 

базироваться на принципах применения искусственного интеллекта, провозглашенных в 

Европейской этической хартии о применении искусственного интеллекта в судебных системах 2018 

года (соблюдения прав человека, недискриминации, качества и безопасности, беспристрастности, 

прозрачности и достоверности, контроля пользователем). 
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Обсуждение 

Цифровая повестка XXI века открывает новые направления и перспективы внедрения 

искусственного интеллекта практически во всех сферах функционирования государства и общества. 

Имеются сферы, где процессы нейронизации прогрессируют и опережают другие сферы, например 

медицина (за 15 лет увеличение в 62 раза) [9; 249]. Менее динамично искусственный интеллект 

внедряется в сферу юриспруденции, несмотря на имеющийся опыт в данной сфере. Процессы 

нейронизации вызывают острые дискуссии, которые имеют несколько векторов направленности: 

- во-первых, этические аспекты;

- во-вторых, правовые аспекты;

- в-третьих, технологические аспекты;

- в-четвертых, гуманистические аспекты (права человека).

Рассмотрим понятие «искусственный интеллект» в контексте этимологического и юридического

значения. Первая глобальная научная дискуссия на тему искусственного интеллекта состоялась в 

1956 году на международной конференции, где Джон Маккарти ввел в научный оборот это понятие 

[10; 26]. С тех пор прошло более шестидесяти лет, однако актуальность теоретической разработки 

данной категории сохраняется и в настоящее время. 

Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова: «Искусственный — не природный, сделанный 

наподобие подлинного»; «интеллект — мыслительная способность, умственное начало у человека» 

[11]. Этимологический анализ данных дефиниций показывает их взаимоисключение (отрицание 

совмещения «интеллекта» и «искусственного» с точки зрения их сущности). В этой связи анализ 

этимологического происхождения понятия «искусственный интеллект» показывает совмещение в 

единую дефиницию «не природного, сделанного наподобие подлинного с мыслительной 

деятельностью человека, с умственным началом у человека». Следовательно, этимологическое 

значение искусственного интеллекта означает «способность не природного (искусственного) 

обучаться, самообучаться, понимать, анализировать, оценивать, рассуждать, синтезировать, 

рефлектировать, контролировать (в том числе самоконтроль)». 

В настоящий период понятие «искусственный интеллект» не имеет унифицированного 

понимания, как на уровне правовой доктрины, так и на уровне нормативного регулирования 

(международном и национальном). Анализ различных теоретических определений «искусственного 

интеллекта» позволяет нам согласиться с выводами, сформулированными П.Х. Морхат, который 

выделяет основные подходы к определению данной категории на доктринальном уровне, согласно 

им, искусственный интеллект — это: 

- компьютерная система, демонстрирующая поведение, которое широко воспринимается, как

требующее наличие разума; 

- система, способная рационально решать сложные проблемы или предпринимать надлежащие

действия для достижения своих целей, вне зависимости от условий; 

- процесс символичных вычислений;

- передовые проблемы компьютерной науки;

- искусство создания машин, выполняющих функции, которые требуют интеллектуальности при

их реализации человеком [10; 26]. 

Обозначенные подходы к определению сущности искусственного интеллекта не являются 

исчерпывающими. Проведенный анализ существующих определений искусственного интеллекта 

позволил нам расширить количество обозначенных выше подходов. В частности под искусственным 

интеллектом также понимается: 

- технология, которая имитирует человеческое поведение, с целью реализации поставленных

задач, способная обучаться, используя собираемую информацию на основе анализа большого 

массива данных; 

- комплекс программ, разработанных с целью воспроизводства навыков, присущих человеку;

- раздел информатики, который занимается решением когнитивных задач, обычно отведенных

человеку. 

- свойство искусственных интеллектуальных систем, позволяющее выполнять творческие

функции, традиционно, относящиеся к прерогативе человека; 

- наука и технология создания интеллектуальных машин, интеллектуальных компьютерных

программ. 
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Отметим, что данный перечень подходов не является исчерпывающим. Это незначительная 

часть существующих в научных и практических кругах точек зрения относительно сущности 

искусственного интеллекта и его понятия. Авторские подходы к определению искусственного 

интеллекта опубликованы в работах: Д. Кастро и Н. Джошуа [12; 3], Р. Курцвейл [13; 15], 

Д.В. Смолин [14; 15], Р.С. Энгельмор [15; 20] и других. Сформулированное названными авторами 

понятие искусственного интеллекта коррелирует с обозначенными выше подходами. 

Заслуживает внимания системный подход к определению сущности искусственного интеллекта, 

в рамках которого выделяются два основных действия искусственной системы — думать и 

действовать как человек, но через призму рациональности (то есть, не руководствуясь эмоциями, 

которые свойственны человеку) [16; 2]. 

Анализ перечисленных подходов к определению искусственного интеллекта демонстрирует их 

мультипликативный характер. Кроме того, приведенные подходы к определению искусственного 

интеллекта в силу своих особенностей не позволяют их применить к определению искусственного 

интеллекта как правовой категории и объекта правового регулирования. Имеется научная позиция 

П.Х. Морхат, в соответствии которой обосновывается тезис о том, что в условиях динамичного 

развития технологий, а также «туманных и фантастических перспектив» нецелесообразно четко 

определять понятие искусственного интеллекта на законодательном уровне, описав в законе лишь его 

ключевые характеристики: способность к обучению, самообучению, пониманию, рассуждению, 

рефлексиям и самоконтролю [10; 31]. Позволим себе не согласиться с данным суждением 

П.Х. Морхат. 

Процессы информатизации и цифровизации набирают обороты внедрения в различные сферы 

функционирования государства и общества, переходя на качественно иной уровень, на котором 

задействован искусственный интеллект. Безусловно, догнать и тем белее обогнать данные процессы 

невозможно. Правовое сопровождение данных процессов всегда будет отставать. Ранее одним из 

авторов настоящей статьи обосновывались этапы цифровизации в судебной и правоохранительной 

деятельности [17; 55], в системе этапов цифровизации, по мнению автора: «6) принятие 

законодательных актов, легализующих внедряемые цифровые продукты», занимает лишь шестую 

позицию. Полагаем, что предложенная ранее периодизация основных этапов цифровизации может 

быть спроецирована и на этапы внедрения искусственного интеллекта, а, следовательно, 

юридическая легитимизация данных процессов всегда будет проходить по факту, то есть после 

разработки, апробации и внедрения соответствующего цифрового продукта на основе искусственного 

интеллекта. Цикличность данных процессов будет развиваться в соответствии с развитием 

технологий, будет развиваться и правовая регуляторная база. В этой связи полагаем, что 

формулирование юридического понятия искусственного интеллекта как правовой категории имеет 

значение для развития законодательной базы внедрения искусственного интеллекта. 

Правовое регулирование искусственного интеллекта имеет относительно короткий срок 

реализации. Анализ немногочисленных правовых норм об искусственном интеллекте демонстрирует 

их разноуровневость и разобщенность, а также раздробленность регулируемых аспектов 

искусственного интеллекта, что проявляется как на международном (в глобальном и региональном 

аспектах), так и на внутригосударственном уровне. 

На международном уровне искусственный интеллект стал объектом правового регулирования 

относительно недавно. При этом подавляющее большинство международных документов по 

вопросам искусственного интеллекта относится к «мягкому праву», то есть имеют декларативный, 

рекомендательный или доктринальный характер. Среди международно-правовых актов по вопросам 

искусственного интеллекта можно назвать Доклад по этике искусственного интеллекта Всемирной 

комиссии по этике научных знаний и технологий ЮНЕСКО 2019 года, который не содержит 

правовых норм, а лишь рекомендации по подготовке международного документа об искусственном 

интеллекте [18]. 

Главный тренд международно-правового сопровождения внедрения искусственного интеллекта 

— это регулирование этических аспектов в области искусственного интеллекта. Этическим 

компонентам искусственного интеллекта посвящены Монреальская декларация от ответственном 

развитии искусственного интеллекта (2017); Модельная конвенция робототехники и искусственного 

интеллекта (2018); Руководство по этике для надежного искусственного интеллекта Специальной 

группы экспертов высокого уровня совета Европы (2018), Азиломарские принципы искусственного 

интеллекта (2017). Основные этические принципы искусственного интеллекта, которые отражены в 
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названных международных документах, — это безопасность, конфиденциальность, 

недискриминация, контролируемость и др. [19]. 

На региональном уровне более выигрышные позиции в регулировании искусственного 

интеллекта занимает совет Европы, в правовом пространстве которого имеются следующие 

международные акты Европейская этическая хартия совета Европы по использованию 

искусственного интеллекта в судебных системах (2018) [20]; Руководство по защите данных при 

использовании искусственного интеллекта (2019) [21]; Декларация Комитета министров о 

манипулятивных возможностях алгоритмов (2019) [22]; Рекомендации Комиссара совета Европы по 

правам человека «10 шагов для защиты прав человека при использовании искусственного 

интеллекта» (2019) [23]; Белая книга по искусственному интеллекту (2018) [24]. 

Первый и пока единственный международный договор, содержащий юридические обязательства 

для государств в области использования искусственного интеллекта, — это Рамочная конвенция 

совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве закона» 

(далее — Рамочная конвенция), принятая в 2024 году на ежегодной министерской встрече при 

Комитете министров совета Европы [25]. Согласно Договору правовая основа жизненного цикла 

систем искусственного интеллекта направлена на регулирование процессов устранения рисков 

использования искусственного интеллекта на основе безбарьерной среды продвижения инноваций в 

сфере искусственного интеллекта. Конвенция содержит нормы, определяющие подход к 

проектированию, разработке, использованию и выводу из эксплуатации систем искусственного 

интеллекта, основанный на оценке соответствующих рисков, в том числе оценка любых 

потенциальных негативных последствий использования систем искусственного интеллекта. Отметим, 

что действие Рамочной конвенции распространяется не только на публичный, но и на частный 

сектор. Еще одно важное требование Конвенции — это требования к прозрачности и мерам контроля 

над использованием искусственного интеллекта [25]. Рамочная конвенция в настоящий момент не 

вступила в силу, согласно официальной информации, документ будет открыт для подписания 5 

сентября текущего года в г. Вильнюсе (Литва). 

На Евразийском пространстве отсутствуют международные документы, определяющие 

правовые основы использования искусственного интеллекта. Кроме того, отсутствуют и 

стратегические, доктринальные документы. Отметим, что на повестке дня основных международных 

институтов на Евразийском пространстве вопросы правовой регламентации искусственного 

интеллекта имеют место быть. Так, на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ по науке и образованию обсуждались Рекомендации по нормативному 

регулированию использования искусственного интеллекта, включая этические стандарты для 

исследований и разработок для стран Содружества в марте 2023 года. Этика и регулирование 

искусственного интеллекта на пространстве Евразийского экономического союза также входят в 

повестку для органов данной организации. Тем не менее проблема правовой регламентации на 

Евразийском пространстве пока остается в стадии постановки проблемы и обсуждения. Реальных 

разработок проектов международных актов по вопросам искусственного интеллекта в настоящий 

период нет. 

На внутригосударственном уровне правовое регулирование искусственного интеллекта 

достигается на двух уровнях: 

1. Национальные стратегии (концепции) внедрения искусственного интеллекта.

2. Национальные законы, регулирующие искусственный интеллект.

Стратегии внедрения искусственного интеллекта на уровне государства стали разрабатываться и

реализовываться ближе к завершению второго десятилетия настоящего столетия. Имеются 

стратегические документы в Великобритании, Дании, Канаде, Китае, Корее, России, США, Франции 

и др. (например, Национальная стратегия по искусственному интеллекту Дании (2019), 

Общеканадская стратегия искусственного интеллекта Канады (2018), План развития технологий 

искусственного интеллекта нового поколения Китая (2017), Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта Франции (2018)) [19]. Отметим, что необходимость разработки 

отечественного стратегического документа в сфере искусственного интеллекта определяется 

Президентом Казахстана [1]. При его разработке следует учитывать мировые практики, в том числе 

положительный опыт перечисленных стран, а также ключевые сегменты стратегических документов 

по вопросам искусственного интеллекта разработанных в данных государствах, с учетом 

национальной практики в сфере цифровизации и информатизации. 
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Если на стратегическом (первом) уровне регулирование искусственного интеллекта имеется 

сложившийся фрейм концептуальных и доктринальных стратегий государств (около 30 в мире), и их 

число постоянно меняется в сторону увеличения. То на уровне законодательного регулирования 

ситуация совершенно отличная. Во-первых, в подавляющем большинстве государств, несмотря на 

наличие законодательных актов по вопросам информатизации и цифровизации, отсутствуют 

правовые нормы по вопросам искусственного интеллекта в названных законах. Во-вторых, в законах 

об информатизации и цифровизации имеется незначительное количество норм, в той или иной сфере, 

связанных с искусственным интеллектом, которые по своему содержанию и по объекту правового 

регулирования не затрагивают критически важные сегменты правовой регламентации искусственного 

интеллекта. В-третьих, в зарубежных странах отсутствуют самостоятельные комплексные законы, 

посвященные исключительно искусственному интеллекту. Исключение: Южная Корея, в которой в 

2008 г. был принят акт, посвященный робототехнике и Европейский союз, в правовом поле которого, 

есть резолюция Парламента ЕС 215/2103(INL) Civil Law Rules on Robotics [19]. В-четвертых, в 

отдельных странах имеются акты с узкой направленностью регулирования использования 

искусственного интеллекта в отдельных кластерах (государственное управление, финансы, 

транспорт, медицина, вооружение и др.). Например: Руководство по испытаниям 

автоматизированных транспортных средств в Австралии (2017); Резолюция о запрете применения 

автономных смертельных систем вооружения в Бельгии (2018); Закон о дорожном движении 

Германии для целей использования высокоавтоматизированных автомобилей (2017); Директива об 

автоматизированном принятии решений для федеральных учреждений в Канаде (2019); Резолюция о 

запрете применения автономных транспортных средств на территории Китая (2018) [19]. В-пятых, в 

отдельных государствах имеется практика опубликования «необязательных» актов (например, Билль 

о правах в области искусственного интеллекта в США (2022)) [26]. 

В Российской Федерации в 2020 г. принят Федеральный закон для субъекта федерации города 

федерального значения Москва «О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»». В 

данном законе раскрывается юридическое понятие искусственного интеллекта, согласно которому — 

это «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать выполнение 

конкретных задач, результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное 

обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и 

сервисы по обработке данных и поиску решений [27]. 

В Республике Казахстан информатизация и цифровизация являются предметом правового 

регулирования Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 г. № 418–V 

[28]. Однако это не единичный законодательный акт, регулирующий данную сферу. Массив 

правовых актов в сфере цифровизации и информатизации включает не только базовые 

законодательные акты, но и подзаконные акты, число которых более двухсот [29]. Большинство 

действующих сегодня нормативных правовых актов в области информатизации и цифровизации, в 

том числе ключевых законов не регулируют вопросы использования искусственного интеллекта. То 

есть в настоящее время при наличии большого массива правовых актов искусственный интеллект не 

является объектом правового регулирования. 

Так, в Законе Республики Казахстан «Об информатизации» дается понятие «платформа 

искусственного интеллекта», «оператор платформы искусственного интеллекта»; раскрывается 

компетенция оператора искусственного интеллекта [29]. Других правовых норм об искусственном 

интеллекте данный закон не содержит. Наиболее предметно перспективы развития искусственно 

интеллекта в Казахстане и вопросы правового сопровождения данных процессов раскрываются в 

Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных 

технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы (разработка Дорожной карты (стратегическое 

видение) по развитию искусственного интеллекта; создание Национальной платформы 

искусственного интеллекта на базе SDU) [30]. 
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Одно из мероприятий в рамках реализации Концепции — это проработка вопроса о принятии 

Цифрового кодекса. Целесообразность принятия данного кодекса обосновывалась одним авторов 

статьи ранее [17; 56]. В продолжение данной темы полагаем, что в Цифровом кодексе должны быть 

самостоятельные структурные элементы об искусственном интеллекте. И здесь мы согласимся с 

мнением С.К. Идрышевой, которая полагает, что нормы Цифрового кодекса «должны охватывать 

искусственный интеллект в качестве отдельного института» [31]. 

Одним из критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры 

являются судебная и правоохранительная деятельность. Наблюдается активное развитие цифрового 

правосудия, где процессы цифровизации судебной деятельности способствуют электронному 

управлению судебными процессами, что включает в себя внедрение инновационных методов работы, 

направленных на повышение эффективности судопроизводства. Однако для дальнейшего улучшения 

доступности правосудия для населения страны, существует потребность в активизации 

использования инструментов искусственного интеллекта, что будет способствовать созданию 

благоприятных условий для граждан. 

Отдельные инструменты искусственного интеллекта внедряются в судебную и 

правоохранительную деятельность. Так, руководитель Судебной администрации Республики 

Казахстан Н.Р. Ахметзакиров отметил, что в Казахстане элементы искусственного интеллекта (далее 

— ИИ) внедрены с 2022 года в сервис «Цифровая аналитика судебной практики». Компьютер 

молниеносно анализирует миллионы судебных актов в один клик. Кроме поиска по «ключевым 

словам», сервис выдает аналитику по ситуации. Программа обучена понимать суть судебных 

решений, сравнивать их между собой, выявлять аномалии и прогнозировать исход гражданского 

дела. И судья при поступлении иска видит судебную практику по схожим делам, вплоть до 

кассационной инстанции. Вместе с тем решения всегда будут принимать сами судьи: ИИ не заменяет 

судей: он значительно упрощает решение их рутинных задач. Анализ ИИ может использоваться 

только как дополнительный справочный материал. IT-сообщество может пользоваться судебной 

информацией сервиса на платформе SmartBridge, через нее возможна разработка собственных 

аналитических продуктов [32]. 

Роботизирован процесс санкционирования постановлений частных судебных исполнителей об 

ограничении выезда за рубеж. В 2022-м робот зарегистрировал 151 тыс. материалов о 

санкционировании постановлений судебных исполнителей об ограничении выезда за рубеж из 

поступивших 156 тыс., отклонено 4,7 тыс., санкционировано судьей 126 тыс. материалов. Робот 

формирует и судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей: с марта 2022-

го зарегистрировал более 8 тыс. заявлений [33]. 

Применение ИИ в судах освободило значительные человеческие ресурсы, минимизировало 

ошибки, помогает в принятии решений, судьям сконцентрироваться на рассмотрении сложных дел, а 

людям — упростит доступ к правосудию. Сервис интегрирован с Ситуационным центром 

Верховного Суда (СЦ). СЦ нацелен на оперативный мониторинг и анализ работы судов, способствует 

консолидации показателей деятельности судебной системы на основе актуальных источников 

информации и созданию эффективной системы управления судебной власти. СЦ автоматически 

мониторит и анализирует судопроизводство, делопроизводство, информационную безопасность, 

применение АВФ и другие показатели. Данные по 850 показателям доступны как в целом по 

республике, так в разрезе регионов и отдаленных судов. Это позволяет в реальном времени 

формировать десятки аналитических справок: о соблюдении процессуальных сроков, судебной 

нагрузке, категориях дел и др. [33]. 

В научных кругах поднимаются вопросы использования искусственного интеллекта не только в 

сфере правосудия, но и при расследовании киберпреступлений [34; 179]. Так, Е.П. Шульгин, 

П.А. Тафинцев, Т.М. Ахметжанов считают значительными перспективы использования 

искусственного интеллекта в результате расследования киберпреступлений, однако данные авторы 

также приходят к выводу о недостаточной правовой регламентации искусственного интеллекта, 

считая, что «правовое поле для использования некоторых инструментов искусственного интеллекта в 

ходе досудебного производства фрагментарно сформировано» и требуется доработка и 

совершенствование нормативной правовой базы [34; 181]. 

Дальнейшее развитие и интеграция искусственного интеллекта в правовую систему Казахстана 

требует продолжения работы по созданию нормативной правовой базы, регулирующей 

использование данных технологий. Важным аспектом является обеспечение защиты персональных 
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данных и соблюдение прав человека в процессе внедрения новых технологий, а также регулирование 

этических аспектов использования искусственного интеллекта. 

Выводы 

Исследование искусственного интеллекта в качестве правовой категории и объекта правового 

регулирования позволило сделать вывод, что, несмотря на практику внедрения искусственного 

интеллекта в Республике Казахстан, а также в зарубежных странах отсутствует правовое 

регулирование данных процессов, как на уровне международного права, так и на уровне 

внутригосударственного права. Действующие правовые акты по вопросам информатизации и 

цифровизации не содержат правовых норм об искусственном интеллекте, или регулируют данные 

процессы крайне поверхностно и не отражают действующей практики, а также перспективных 

направлений развития данных процессов. 

В заключение следует отметить, что внедрение искусственного интеллекта в критически важных 

объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры (в том числе судебной и 

правоохранительной деятельности) также актуализирует вопросы создания правовой базы в данной 

сфере. Отметим, что в рамках реализации Концепции цифровой трансформации, развития отрасли 

информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы, 

целесообразно совместить процессы разработки Цифрового кодекса Республики Казахстан и 

создания правовой базы внедрения искусственного интеллекта. 

Данная статья опубликована за счет проекта BR24992826 — «Инновационные подходы обеспе-

чения доступности правосудия населению Республики Казахстан, с использованием инструментов 

искусственного интеллекта» (источник финансирования — Комитет науки Министерства науки и 

высшего образования Республики Казахстан). 
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Жасанды интеллект құқықтық категория және құқықтық 

реттеу объектісі ретінде 

Зерттеудің мақсаты жасанды интеллектті құқықтық процестерге, сондай-ақ сот және құқық қорғау 

органдарының қызметіне енгізу бағыттарын талқылау контексінде құқықтық категория және 

құқықтық реттеу объектісі ретінде «жасанды интеллектті» талдау. Қазақстан Республикасының 

халқына сот төрелігінің қолжетімділігінің цифрлық процестерін жетілдіру бүгінгі күннің шындығы 

болып табылады, алайда бұл үрдістерге кедергі келтіретін факторлардың бірі жасанды интеллектті 

цифрлық процестерге интеграциялауды құқықтық қолдаудың болмауы. Ақпараттық-

коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің цифрлық платформасына жасанды 

интеллектті енгізу құқықтық реттеуді талап етеді. Аталған аспектілер осы зерттеудің өзектілігін 

анықтайды. Жұмыстың әдіснамалық негізі индукция мен дедукцияның дәстүрлі әдістерін, 

аксиоматикалық әдісті, доктриналық ережелерді, құқықтық нормаларды (компаративті аспектіде 

отандық және шетелдік) талдау мен синтездеуді, сондай-ақ құқық қолдану практикасын біріктіру 

арқылы теориялық деңгейде «жасанды интеллектті» талдауды қамтиды. Зерттеудің маңызды бөлігі 

жасанды интеллектті сыни объектілердің, соның ішінде сот және құқық қорғау қызметінің цифрлық 

кеңістігіне біріктірудің заңды алғышарттарын анықтайтын нормативтік құқықтық негіздерді талдауға 

арналған. Жүргізілген зерттеу аясында «жасанды интеллект» құқықтық категория ретінде тек 

заңнамалық деңгейде ғана емес, теорияда да жеткілікті зерттелмегені анықталды. Құқықтық 

процестерге жасанды интеллект құралдарын енгізуге қарамастан, жасанды интеллектті құқықтық 

реттеу барынша азайтылған. Жүргізілген зерттеу нәтижесі мынадай: «жасанды интеллект» құқықтық 

категориясын авторлық тұжырымдау, цифрландыру мен ақпараттандырудың маңызды құралы ретінде 

жасанды интеллектті құқықтық реттеу бағыттарын негіздеу. Авторлар негіздеген негізгі нәтиже — 

цифрландыру саласындағы заңнаманы кодификациялау процесінде жасанды интеллект туралы 

құқықтық нормалардың шеңберін қалыптастыру. 

Кілт сөздер: жасанды интеллект, цифрландыру, құқықтық санат, ақпараттандыру, құқықтық реттеу, 

сот төрелігі, құқық қорғау қызметі, сот төрелігіне қолжетімділік, құқықтық процестерді 

автоматтандыру, заң көмегі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

N.V. Sidorova, N.O. Dulatbekov, L.K. Kusainova

Artificial intelligence as a legal category and object of legal regulation 

The purpose of this study is to analyze “artificial intelligence” as a legal category and object of legal regula-

tion, in the context of discussing the directions of introduction of artificial intelligence in legal processes, as 

well as in the activities of the judiciary and law enforcement agencies. Improvement of digital processes of 

accessibility of justice to the population of the Republic of Kazakhstan is a reality of today, but one of the 

factors hindering these trends is the lack of legal support for the integration of artificial intelligence in digital 

processes. The introduction of artificial intelligence into the digital platform of critical objects of information 

and communication infrastructure requires legal regulation. These aspects determine the relevance of the pre-

sent study. The methodological basis of the work includes the analysis of “artificial intelligence” at the theo-

retical level by combining traditional methods of induction and deduction, axiomatic method, analysis and 

synthesis of doctrinal provisions, legal norms (domestic and foreign in a comparative aspect), as well as law 

enforcement practice. A significant part of the study is devoted to the analysis of the normative legal frame-

work that determines the legal prerequisites for the integration of artificial intelligence into the digital space 

of critical objects, including judicial and law enforcement activities. The study found that “artificial intelli-

gence” as a legal category has not been developed not only at the legislative level, but also insufficiently re-

searched in theory. Legal regulation of artificial intelligence is minimized, despite the introduction of artifi-

cial intelligence tools in legal processes. The results of the conducted research are the authors' formulation of 

the legal category “artificial intelligence”, substantiation of the directions of legal regulation of artificial intel-

ligence as a significant tool of digitalization and informatization. The main result substantiated by the authors 

is the formation of a frame of legal norms on artificial intelligence in the process of codification of legislation 

in the field of digitalization. 

Keywords: artificial intelligence, digitalization, legal category, informatization, legal regulation, justice, law 

enforcement, access to justice, automation of legal processes, legal assistance, information and communica-

tion technologies. 
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