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В статье рассматриваются правовые аспекты использования искусственного интеллекта (ИИ) в го-

сударственном управлении. Анализируются преимущества внедрения ИИ, такие как повышение эф-

фективности госуслуг и автоматизация процессов, а также связанные с этим риски, включая пробле-
мы защиты данных, этики и занятости. Исследуется текущее состояние правового регулирования ИИ 

в России и зарубежных странах, приводятся примеры национальных стратегий. На основе выявлен-
ных проблем предлагаются меры по совершенствованию законодательства, включая разработку спе-

циального закона, обеспечение прозрачности алгоритмов и международное сотрудничество. 
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В последние десятилетия искусствен-

ный интеллект (далее ‒ ИИ) стал одной из 

ключевых технологий, оказывающих зна-

чительное влияние на различные сферы 

человеческой деятельности, включая госу-

дарственное управление. Правительства 

многих стран все чаще начали внедрять 

ИИ в свою деятельность.  

В качестве примеров можно выделить 

государственный совет Китая, опублико-

вавший документ под названием «План 

развития искусственного интеллекта сле-

дующего поколения» (в нем предлагается 

система государственных услуг на основе 

ИИ от образования и здравоохранения до 

правосудия), и Федеральное Правительство 

ОАЭ, опубликовавшее национальную стра-

тегию в области ИИ на период до 2031 г. 

(стратегия направлена на содействие инве-

стициям в технологии ИИ и создание инст-

рументов для повышения эффективности и 

результативности государственного управ-

ления). ОАЭ ‒ первая страна, в которой 

появилась должность министра по искусст-

венному интеллекту, задача министерства ‒ 

сделать Эмираты страной, подготовленной 

к ИИ-революции [4]. 

Не отстает и Российская Федерация 

(Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации»), так как 

внедрение ИИ в государственные структу-

ры открывает новые возможности для по-

вышения эффективности, прозрачности и 

качества предоставляемых услуг. На дан-

ный момент времени ИИ уже используется 

в работе с обращениями граждан (напри-

мер, используются чат-боты или IT-

решения для маршрутизации обращений, 

которые умеют распознавать письменную и 

устную речь). Чат-бот ‒ «виртуальный со-

беседник» ‒ отвечает на наиболее распро-

страненные запросы или вопросы по сцена-

рию, заранее составленному из ключевых 

слов. Кроме этого, есть и другие преиму-

щества от его применения. 

1. ИИ используется в аварийных ситуа-

циях: с помощью систем видеоаналитики 

службы и ведомства могут узнавать о про-

исшествиях раньше, чем граждане начнут 

подавать жалобы и обращения, и устра-

нять последствия.  

2. ИИ упрощает процесс обмена доку-

ментами: госслужащие используют серви-

сы для распознавания документов, кото-

рые позволяют перевести существующие 

бумажные документы в цифру и автомати-

чески обработать их.  

Кроме этого, утвержден паспорт феде-

рального проекта «Цифровое государст-

венное управление», предусматривающий 

создание единой цифровой платформы в 
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сфере управления персоналом для госслу-

жащих. Департамент финансов г. Москвы 

первым в России внедрил ИИ для автома-

тизированной проверки платежных доку-

ментов [9]. 

Безусловно, ИИ имеет множество пре-

имуществ в сфере государственного управ-

ления. Об этом в своих исследованиях пишут 

А. С. Барычев, О. Н. Кушнерова и А. А. Иг-

натьева и др.  

Так, А. С. Барычев в работе [2] выска-

зывается о том, что использование интел-

лектуальных систем для анализа и обра-

ботки больших массивов данных позволит 

не только ускорить принятие управленче-

ских решений, но и повысить их качество 

за счет всестороннего анализа информа-

ции. Сейчас ИИ, считает автор, использу-

ется для анализа данных о коррупционных 

проявлениях, мониторинга и контроля за 

соблюдением законности, поэтому с по-

мощью ИИ улучшается качество государ-

ственных услуг.  

О. Н. Кушнерова и А. А. Игнатьева пи-

шут о том, что с помощью ИИ государст-

венные служащие быстрее и эффективнее 

выполняют свои задачи, улучшая качество 

предоставляемых услуг и повышая уровень 

удовлетворенности граждан [5]. 

Исследователи выделяют и недостатки, 

например, Е. О. Таппасханова, З. А. Зума-

кулова и Р. А. Токмакова делают акцент на 

возникновение дефицита квалифициро-

ванных специалистов в области ИИ. Кроме 

этого, они считают, что в обществе стали 

все чаще задумываться об ущербе физиче-

скому лицу из-за потери работы вследст-

вие автоматизации задач, которые раньше 

выполняли люди, а также о том, что ма-

шинный алгоритм при принятии решения 

основывается только на правовой норме, 

без учета принципов морали, справедливо-

сти и гуманизма [7]. 

Таким образом, можно заключить, что 

ИИ, как и любая новая технология, прино-

сит с собой не только положительные ре-

зультаты, но и различные вызовы, которые 

необходимо решать и на законодательном 

уровне. Разработка соответствующих нор-

мативных актов позволит обеспечить за-

щиту прав и свобод граждан, предотвра-

тить злоупотребления и минимизировать 

риски, связанные с использованием ИИ, 

которые будут только увеличиваться в за-

висимости от его развития.  

На данный момент выделяют несколько 

видов ИИ, описанных А. Демиденко в ра-

боте [1]. 

Первый вид ‒ Narrow AI / «Узкий или 

слабый ИИ». Является самым распростра-

ненным типом ИИ на сегодняшний день, 

выполняя конкретные задачи, он не может 

выходить за рамки заданной области. 

Второй вид ‒ General AI / «Общий или 

сильный ИИ». Данный тип ИИ пока только 

гипотетический. В будущем он сможет об-

ладать интеллектуальными способностями 

на уровне человека, а именно, обладать сле-

дующими способностями: понимать, учить-

ся и выполнять любые интеллектуальные 

задачи.  

Третий вид ‒ Super AI / «Сверхразум-

ный ИИ». Данный тип ИИ имеет гипоте-

тическую концепцию, основанную на воз-

можности превосходить во всем человече-

ские способности.  

Возможность применения в будущем 

ИИ второго и третьего вида и интенсивное 

распространение в настоящее время ИИ 

первого вида диктует необходимость пра-

вового регулирования этой сферы. В то же 

время алгоритмы, основанные только на 

правовых нормах, могут принимать реше-

ния, не соответствующие общечеловече-

ским ценностям. Это подчеркивает необхо-

димость разработки этических стандартов и 

правовых механизмов, учитывающих как 

эффективность, так и социальные послед-

ствия использования ИИ. 

Внедрение искусственного интеллекта в 

управление тесно связано с этическими 

вопросами, затрагивающими основные 

права и свободы человека и гражданина. 

Н. П. Ратнер делит этические проблемы на 

три группы, которые вкратце охарактери-

зуем следующим образом [6]:  

 «объектные» проблемы ‒ конфиден-

циальность, непрозрачность, предвзятость; 

 «субъектные» проблемы ‒ искусст-

венная мораль, машинная этика; 

 проблема возможного будущего 

«сверхразума», приводящая к неуправляе-

мости ИИ, а в последствии – к изменению 

характера человеческой цивилизации.  

Примером «предвзятости» можно счи-

тать предпочтение алгоритмом мужских 



Вестник Международного института рынка. 2025. № 1. ISSN 1998-9520 

91 

кандидатов при приеме на работу в компа-

нию (возникнуть он может из-за того, что 

программу разрабатывал мужчина). Про-

блема «машинной этики» ‒ проблема не-

качественного предоставления услуг. 

Выделяют и другие проблемы, связан-

ные с ИИ, такие как сохранность конфи-

денциальной информации (в т.ч. персо-

нальные данные) и авторское право. 

К законотворческой деятельности, от-

носящейся к регулированию ИИ, разные 

страны относятся по-разному [1]. 

Так, в ЕС принят закон об искусствен-

ном интеллекте (2023 г.) с делением на ка-

тегории риска: 

1) ограниченный; 

2) высокий (например, алгоритмы ИИ, 

относящиеся к биометрическим системам); 

3) неприемлемый (алгоритмы ИИ, 

представляющие угрозу для общества). 

В Китае пока есть только проект закона, 

регулирующего ИИ, в котором все риски 

от применения того или иного продукта 

ИИ возлагается на разработчиков. 

В США есть Комиссия по национальной 

безопасности по искусственному интеллек-

ту, занимающаяся регулированием ИИ на 

государственном уровне, но есть принятые 

законы в данной сфере и в отдельных шта-

тах страны. Например, в Нью-Йорке дейст-

вует закон, который запрещает использова-

ние ИИ при отборе кандидатов на работу. 

Изучив российскую правовую базу, 

можно выделить ряд документов, регули-

рующих использование ИИ. 

1. Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации» (ред. от 

15.02.2024 г.) [8]. Данным Указом утвер-

ждена Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта до 2030 года, 

включающая как общие положения и оп-

ределения взаимосвязанных понятий, при-

меняемых в сфере ИИ, так и концепцию 

развития ИИ в России, принципы исполь-

зования технологий ИИ, приоритетные на-

правления, цели и задачи. 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. 

№ 258-ФЗ «Об экспериментальных право-

вых режимах в сфере цифровых инноваций 

в Российской Федерации» (ред. от 

08.08.2024 г.).  

3. Федеральный закон от 08.08.2024 г. 

№ 233-ФЗ, которым устанавливаются чет-

кие правила использования персональных 

данных при работе с ИИ-системами. Дан-

ный закон был внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу из-за высказыва-

ний исследователей, которые считают, что 

даже последующим поколениям систем 

ИИ будет сложно гарантировать конфи-

денциальность данных. 

По мнению А. С. Барычева [2], в России 

на законодательном уровне принимаются 

значительные шаги для регулирования ИИ, 

в то же время считаем необходимым при-

нятие дополнительных решений, связан-

ных с совершенствованием правовой базы 

по использованию ИИ в целях государст-

венного управления. 

1. Разработать и принять специальный 

закон об использовании ИИ в государст-

венном управлении, который определит 

основные понятия и принципы использова-

ния ИИ, установит требования к безопасно-

сти и защите данных при использовании 

ИИ, а также определит ответственность за 

нарушения при использовании ИИ. 

2. Определить органы, ответственные за 

контроль и надзор за использованием ИИ в 

государственном управлении и разработать 

процедуры проверки соответствия систем 

ИИ установленным требованиям. 

3. Установить требования к объяснимо-

сти алгоритмов и моделей ИИ, используе-

мых в государственном управлении, пре-

дусмотреть возможность обжалования ре-

шений, принятых с использованием ИИ. 

4. Гарантировать право на доступ к ин-

формации о том, как ИИ используется в 

государственном управлении. 

5. Участвовать в разработке междуна-

родных стандартов и рекомендаций по ис-

пользованию ИИ и обмениваться опытом и 

лучшими практиками с другими странами 

в области его регулирования. 

Таким образом, можно заключить сле-

дующее: использование ИИ в сфере госу-

дарственного управления невозможно без 

его правового регулирования, так как оно 

является важным инструментом для обес-

печения эффективного, безопасного и 

этичного использования технологий; долж-

но быть направлено на создание прозрач-

ных механизмов внедрения ИИ, защиту 



Вестник Международного института рынка. 2025. № 1. ISSN 1998-9520 

92 

прав граждан, минимизацию рисков дис-

криминации и ошибок, а также на обеспе-

чение ответственности за принимаемые 

решения. Для успешного регулирования 

необходимо разработать четкие правовые 

рамки, учитывающие специфику ИИ, и 

обеспечить их адаптацию к быстро меняю-

щимся технологическим реалиям. Это по-

зволит повысить доверие к государствен-

ным услугам, основанным на ИИ, и способ-

ствовать устойчивому развитию цифровой 

экономики. 
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