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Аннотация: дается краткий анализ основных проблем, связанных с использованием искусствен-
ного интеллекта в правовой сфере. Отмечается, что в настоящее время с точки зрения действу-
ющих нормативных правовых актов в Российско й Федерации применяется антропологический 
подход к определению понятия и уяснению сути искусственного интеллекта, который должен 
обладать двумя базовыми составляющими, имитирующими функциональную деятельность че-
ловека, а именно рациональным и эмоциональным интеллектом. Если по поводу первой состав-
ляющей, отвечающей за сбор и совмещение воедино разнопотоковых сведений, особых вопросов 
не возникает, поскольку искусственный интеллект вполне успешно справляется с этой задачей, 
то эмоциональный интеллект пока находится за границами возможностей искусственного ин-
теллекта. Последнее обстоятельство вызывает необходимость введения ряда объективных огра-
ничений на его использование в рамках материальных и процессуальных правоотношений, в том 
числе при отправлении правосудия по гражданским, уголовным и административным делам.
Ключевые слова: право, правосудие, искусственный интеллект, правоотношение, антропоморф-
ность, законодательство, правоприменение, морально-этические категории, когнитивные спо-
собности.

Abstract: this article provides a brief analysis of the main problems associated with the use of artifi cial 
intelligence in the legal fi eld. It is noted that at present, from the point of view of the current regula-
tory legal acts in the Russian Federation, an anthropological approach is used to defi ne the concept 
and understand the essence of artifi cial intelligence. As a consequence, he must have two basic com-
ponents that mimic the functional activity of a person, namely, rational and emotional intelligence. If 
there are no special questions about the fi rst component, which is responsible for collecting and com-
bining information from different streams, since artifi cial intelligence quite successfully copes with 
this task; then emotional intelligence is still beyond the capabilities of artifi cial intelligence. The latter 
circumstance necessitates the introduction of a number of objective restrictions on its use in the 
framework of substantive and procedural legal relations, including the administration of justice in 
civil, criminal and administrative cases.
Key words: law, justice, artifi cial intelligence, legal relationship, anthropomorphism, legislation, law 
enforcement, moral and ethical categories, cognitive abilities.
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В настоящее время проблема применения 
искусственного интеллекта (далее – ИИ) в пра-

вовой сфере обсуждается в юридической науке 
и практике с разных точек зрения. В частности, 
всесторонне исследуются вопросы правосубъ-
ектности и деликтоспособности ИИ в правоот-
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ношениях, этико-правовых моделях его исполь-
зования, влиянии технологий ИИ на судебный 
процесс и делопроизводство и др.1 В большин-
стве случаев правоведы сходятся в единой впол-
не справедливой мысли: прежде чем допускать 
применение ИИ в праве нужно de jure опреде-
литься с его формальным status quo, поскольку 
это и есть та опорная точка, которая позволяет 
в дальнейшем рассуждать по поводу форм и 
средств участия ИИ в легальной деятельности. 
Правильно пишет М. В.  Залоило, «важным во-
просом является определение правового стату-
са искусственного интеллекта. Ряд ученых отме-
чают появление новых субъектов или квазисубъ-
ектов права в условиях цифровизации обще-
ственных отношений, стимулирующей развитие 
и применение в различных областях жизнедея-
тельности технологий искусственного интеллек-
та. В связи с этим актуальной для современной 
юридической науки задачей является решение 
вопроса о правосубъектности искусственного 
интеллекта»2.

Что же является триггером, толкающим пред-
ставителей науки и практики высказывать мне-
ние относительно рациональности выявления и 
закрепления в нормативных документах право-
вого статуса ИИ? Быть может, это обычная дань 
новомодным тенденциям? Иными словами, мы 
имеем дело с сиюминутной темой, которая 
уйдет из дискуссионного поля, как только пере-
станет быть популярной. Позволим предполо-
жить, что объективным основанием, детерми-
нирующим стремление так или иначе устано-
вить соответствующий статус ИИ, выступает уро-
вень развития такового, коль скоро уже сейчас 
ИИ воспроизводит когнитивные человеческие 
способности и может самообучаться для дости-
жения поставленных перед ним целей3. Более 
того, последнее прямо признается в действую-
щем законодательстве, которое зиждется на ан-
тропологическом подходе. Так, согласно положе-
ниям Указа Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

1 См.: Пашенцев Д. А., Новикова К. С. Искусственный 
интеллект как субъект судебного толкования // Обра-
зование и право. 2020. № 7. С. 198–201 ; Соседова В. М. 
Возможность применения искусственного интеллекта 
при рассмотрении отдельных категорий гражданских 
дел : предсказанное правосудие // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2020. № 5. С. 31–37.

2 Залоило М. В. Искусственный интеллект в праве. М.,  
2021. С. 9–10.

3 См.: Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. 
Современный подход. М., 2021. Т. 1. С. 15–16.

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» под ИИ понимается 
комплекс технологических решений, позволяю-
щий имитировать когнитивные функции чело-
века (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, со-
поставимые, как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека4. 

Оставляя в стороне многочисленные доктри-
нальные дискуссии по поводу характера право-
субъектности ИИ и пределах ее реализации5, 
нужно отметить, что с формально-юридических 
позиций правовой статус такого интеллекта ста-
вится в зависимость от человекоцентрической 
парадигмы. Проще говоря, правовой потенци-
ал ИИ должен прямо корреспондировать тому, 
насколько он способен подражать когнициям 
homo sapiens. Сами по себе они являются чрез-
вычайно сложными, ибо охватывают рацио-
нальную и эмоциональную составляющие выс-
шей нервной деятельности, что обеспечивает 
эффективную двустороннюю связь человече-
ского организма с объектами внешней среды и 
другими людьми. Если говорить о рациональ-
ном интеллекте, то ИИ близок к его проекции: 
он может воспринимать, сохранять, анализиро-
вать, синтезировать информацию и делать на 
основе этого некие выводы. 

На языке нейробиологов это называется про-
явлением теменно-фронтальной интеграции, в 
рамках которой разные отделы головного моз-
га собирают и совмещают воедино разнопото-
ковые сведения, а нейроны полосатого тела моз-
га сравнивают предполагаемый и реальный ре-
зультат действия, что позволяет субъекту при-
нимать решения с учетом оценки комплекса 
преимуществ и рисков6. Примерно так, по мне-

4 См.: О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации : указ Президента РФ от 10 ок-
тября 2019 г. № 490 (вместе с «Национальной стратеги-
ей развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года»). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5 См.: Спицин И. Н., Тарасов И. Н. Использование ис-
кусственного интеллекта при отправлении правосудия : 
теоретические аспекты правовой регламентации (по-
становка проблемы) // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2020. Т. 15, № 8 (117). С. 96–107. 

6 См.: Обнаружены нейроны, кодирующие взаимо-
связь между нашими действиями и полученным резуль-
татом. URL: https://naked-science.ru/article/biology/
nejrony-kodiruyushhie-reshenie (дата обращения: 
30.11.2022).
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нию ученых, в самом упрощенном виде выгля-
дит умственная познавательная работа indivi-
duum organon. 

Очевидно, что искусственные нейросети, ор-
ганизованные по принципу биологических и 
включающие в себя сотни миллиардов процес-
соров (для сравнения: головной мозг взрослого 
человека имеет порядка 90 млрд нейронных кле-
ток), неплохо справляются с такой работой; у 
них есть даже внутренняя специализация: одни 
занимаются классификацией информации и 
распознаванием объектов, другие – осуществля-
ют прогнозирование и генерируют контент. 
Вполне понятно, что в области права эти и иные 
«умственные» псевдосознательные компетен-
ции ИИ могут быть действенно использованы. 
Отсюда и возникает гипотетика наделения по-
добного интеллекта ex offi cio правосубъектно-
стью. Но достаточно ли это для полностью ан-
тропоморфного поведения ИИ, ведь есть еще и 
эмоциональный интеллект?

Дэниел Гоулман, признанный эксперт по 
проблемам эмоционального интеллекта, так об-
рисовывает его появление: «Из ствола мозга воз-
никли эмоциональные центры. За миллионы лет 
в ходе эволюции из этих эмоциональных зон 
развился думающий мозг – основная часть коры 
больших полушарий головного мозга, или не-
окортекс (лат. neo – новый, cortex – кора, скорлу-
па). Это новая гомогенетическая кора головно-
го мозга – большая луковица из изогнутых тка-
ней, образующих верхние слои думающего моз-
га. Тот факт, что думающий мозг развился из 
эмоционального, говорит о взаимосвязи мысли 
и чувства: эмоциональный мозг существовал за-
долго до появления рационального»7. Словом, 
сначала были чувства, а затем появились мыс-
ли, и всё это вместе взятое обусловливает в са-
мом широком смысле этологию homo sapiens и 
принятие им решений в том числе профессио-
нального свойства.  

Что же вбирает в себя эмоциональный ин-
теллект, который в совокупности с рациональ-
ным делает человека человеком? Профильные 
специалисты здесь расходятся во мнениях, тем 
не менее большинство из них полагает, что по-
добающий вид интеллекта в первую очередь вы-
ражается в восприятии эмоций, их понимании 
и управлении, а также порождении ими оценоч-

7 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он 
может значить больше, чем IQ. М., 1995. С. 17–18. 

ных морально-этических категорий (добро и зло, 
справедливость и несправедливость, любовь, до-
бродетель, совесть, честь и пр.)8. Как правило, 
внешне эмоции проявляются вследствие нали-
чия эмпатии либо антипатии, т. е. через искрен-
нее сопереживание другому человеку или на-
оборот9, что образует основу морального (амо-
рального) поведения. При этом, как отмечают 
нейробиологи, мораль столь же физиологична, 
как и все остальное в человеке, она служит для 
поддержки социальных взаимосвязей и взаимо-
помощи внутри популяционной группы с целью 
ее выживания, а равно индивидуумов, ее обра-
зующих. Многие миллионы лет эволюции при-
вели к тому, что социальные животные в боль-
шей степени под влиянием окситоцина (его так-
же иногда именуют гормон доверия) на ин-
стинктивном уровне понимают простую исти-
ну: только активное совместное взаимодействие 
и поддержка друг друга обеспечивают комфорт-
ное проживание в агрессивной природной сре-
де. Без парохиального альтруизма нельзя осу-
ществить устойчивое жизнеобеспечение, репро-
дуктивный успех и в конечном счете передачу 
генов следующему поколению, напротив, интро-
версия субъекта почти всегда ведет к неудаче10. 

Поэтому у высших приматов в префронталь-
ной коре головного мозга сформировалась це-
лая «моральная нейронная сеть» из так называ-
емых зеркальных нейронов, прежде всего отве-
чающих за эмоциональное состояние и меха-
низмы подражания; ее синхронизированное ко-
лебание обеспечивает проведение социальных 
сигналов, она же тормозит эгоистические реак-
ции11. При разных патологиях, к примеру лоб-
но-височной деменции, аутизме, шизофрении, 
часто наблюдается явная склонность к тем или 
иным конфигурациям асоциального поведения; 
клинические психопаты вообще не испытыва-

8 См.: Резаев А. В., Трегубова Н. Д. «Эмоциональный 
утилитаризм» и пределы развития искусственного ин-
теллекта // Мониторинг общественного мнения : эконо-
мические и социальные перемены. 2022. № 2. С. 4–23. 

9 См.: Рудаков С. И., Рудаков К. С. Эмоциональный ин-
теллект в системе человеческой деятельности // Bulletin 
Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. № 14 
(16). С. 104.

10 См.: Черчленд П. С. Совесть : происхождение нрав-
ственной интуиции. М., 2021. С. 50–55. 

11 Синхронизированные нейронные колебания в пра-
вом полушарии вызывают эмпатичное поведение. URL: 
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(22) 
01000-5 (дата обращения: 10.12.2022).
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ют никакого сочувствия к своим жертвам, ни в 
чем по-настоящему не раскаиваются, демон-
стрируют поверхностные эмоциональные мар-
керы12. Джакомо Риццолатти и Коррадо Си-
нигалья, первооткрыватели зеркальных нейро-
нов, так описывают их функционал: «Различные 
формы подражания как простого, так и слож-
ного, а также научения вербальной и жестовой 
коммуникации предполагают активацию опре-
деленных систем зеркальных нейронов. Кроме 
того, коррелятом нашей способности понимать 
эмоциональные реакции других людей тоже 
оказалась группа мозговых зон, наделенных 
зеркальными свойствами. Мы делимся эмоци-
ями с окружающими нас людьми столь же не-
посредственно, как и действиями: восприятие 
боли, горя или отвращения, переживаемых дру-
гим человеком, ведет к активации тех же самых 
участков коры головного мозга, которые акти-
вируются, когда мы сами переживаем эти эмо-
ции»13.

В связи со сказанным зададимся следующим 
вопросом: может ли ИИ в одинаковой мере ими-
тировать рациональный и эмоциональный ин-
теллект, чтобы быть полностью антропоморф-
ным? Видимо, пока нет, и причина здесь доста-
точно проста – он не является частью социаль-
ной конструкции, прочно скрепленной многооб-
разными личными и коллективными связями, 
контекст которых презюмирует соблюдение опре-
деленных морально-этических установок, а так-
же прямое или латентное выказывание собствен-
ных эмоциональных переживаний и ощущений. 

Однако какое отношение все изложенное 
имеет для позитивного права? Самое прямое, 
поскольку традиционно-исторически оно поль-
зуется множеством морально-этических оце-
ночных категорий, начиная со справедливости 
и заканчивая разумностью. Еще римское право, 
онтологически пронизывающее все институты 
современного континентального права, провоз-
гласило aequitas квинтэссенцией юриспруден-
ции, многоликость справедливости нисколько 
не смущала древних законодателей и правопри-
менителей14. Рассматривая ее через призму ра-

12 См.: Свааб Дик. Мы – это наш мозг. СПб., 2021. 
С. 338–339.

13 Джакомо Риццолатти, Коррадо Синигалья. Зеркала 
в мозге : о механизмах совместного действия и сопере-
живания. М., 2012.

14 См.: Кофанов Л. Л. Lex и Ius: возникновение и раз-
витие римского права в VIII–III вв. до н. э. М., 2006. С. 115. 

венства или соразмерности, корелляции поло-
жительного и естественного права, даже пони-
мая под ней некое имманентное чувство, при-
сущее любому нормальному человеку, римляне 
настаивали на том, что закон или представитель 
Фемиды должны быть априорно справедливы 
(говорится ли об имущественных долях сторон – 
aequae partes portiones или же о вознаграждении 
по договору – pretium aequus)15.

И сегодня страны романо-германской пра-
вовой семьи, следуя ценностному юридическо-
му наследию, в своих нормативных правовых 
актах (среди прочего кодифицированного свой-
ства) закрепляют многие разноплановые мо-
рально-этические явления, которые затем ма-
териализуются правоприменителем в приклад-
ной деятельности16. Так, российский судья при 
отправлении правосудия активно оперирует та-
кими оценочными сентенциями, как «добросо-
вестность и разумность действий», «злоупотре-
бление правом» (ст. 10 ГК РФ), «компенсация 
морального вреда» (ст. 151 ГК РФ), «основы 
нравственности» (ст. 169 ГК РФ), «степень за-
ботливости и осмотрительности» (ст. 401 ГК РФ), 
«особо ценные объекты культурного наследия» 
(ст. 243 УК РФ), «справедливость при рассмо-
трении административных дел» (ст. 9 КАС РФ), 
«разумный срок судопроизводства и исполне-
ния судебного постановления» (ст. 6.1. ГПК РФ) 
и др. 

Безусловно, означенные и иные категории 
можно логически объяснить с высоты рацио-
нального интеллекта, выхолостив из них мо-
ральную компоненту. К примеру, справедли-
вость судебного разбирательства банально до-
пустимо свести к процессуальному равнопра-
вию истца и ответчика, а заботливость – к над-
зору pro forma. Но как показывает жизнь, в этих 
ситуациях актуальность обретает ленинская 
фраза: «Формально правильно, а по сути изде-
вательство». Видимо, ИИ, пока не способный 
реализовывать эмоциональный интеллект, в 
области общественных отношений будет край-
не канцелярски подходить к решению право-
вых проблем, требующих тонкой когнитивной 
настройки. Во всяком случае, пока! Поэтому 
люди стремятся ограничить для себя риски, свя-
занные с действием ИИ, в частности посред-

15 См.: Темнов Е. И. Iurisprudentia eloquenta – звуча-
щая юриспруденция. М., 2015. С. 333–335. 

16 См.: Жалинский А., Рёрихт. Введение в немецкое 
право. М., 2001. С. 371. 
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ством принятия тематических кодексов этики, 
как это сделано в России17, а также Европейском 
союзе18.
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