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Аннотация. В данной публикации основное внимание уделяется применению ИИ для система-

тизации и упрощения работы правоохранительных органов, а именно в поиске сведений похожих пре-

ступлений, анализе и выявлении доказательств, прогнозировании возможности повторения преступ-

лений в данной сфере и других аспектах. Обсуждаются вопросы, связанные с использованием ИИ в 

этических и юридических аспектах применения ИИ в уголовном праве. Также, следует отметить, 

что искусственный интеллект может быть полезен в качестве вспомогательного инструмента в 

процессе судебного разбирательства, когда суд принимает решение о допустимости доказательств, 

а также для оптимизации поиска информации. Данная способность позволит искусственному интел-

лекту более эффективно решать задачи, которые требуют от него навыков самообучения. 

Исследование позволит выявить потенциал и ограничения использования искусственного ин-

теллекта в уголовном праве РФ, его дальнейшего развития. 
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Abstract.  The main attention is paid to the application of AI to systematize and simplify the work of 

law enforcement agencies, namely in the search for information, analysis and identification of evidence, pre-

dicting the possibility of repeating crimes in this area and other aspects. The question related to the use of AI 

in issues is discussed. ethical and legal aspects of the use of AI in criminal law. It is also worth noting that 

artificial intelligence can be useful as an auxiliary tool in the trial process, when the court decides on the 

admissibility of evidence, as well as to optimize the search for information. This ability will allow artificial 
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The study will reveal the potential and limitations of the use of artificial intelligence in the criminal 
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Введение. 

Одной из самых быстро развивающихся и 

перспективных технологий можно считать техно-

логии искусственного интеллекта (далее - ИИ), 

которые в настоящее время применяются во мно-

гих сферах общественной жизни.  

Сегодня ИИ является одной из самых об-

суждаемых технологических тенденций, но при 

этом он порождает огромное число нравственно-

этических и правовых проблем, например, кто 

должен нести ответственность за действия, нару-

шающие правовые нормы, совершенные ИИ или 

может ли ИИ являться орудием или средством со-

вершения преступления. С подобными вопросами 

сегодня столкнулся уголовный закон, который, 

как и другие отрасли, связан с проблемой регули-

рования отношений сфере ИИ.  

Почему важно своевременно совершен-

ствовать уголовное законодательство?  Потому 

что уже имеются случаи совершения противо-

правных действий с использованием ИИ, напри-

мер, такие, как использование алгоритмов распо-

знавания лиц для вторжения в личную жизнь лю-

дей, методы машинного обучения для кибератак 

и др.  

В действующем Уголовном кодексе РФ 

нет чёткого указания на преступления, которые 
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ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. №5 (май) 

юридические науки  

 

_____________________________ 
 

© Микулич Д.И., 2024 

возможно совершить с помощью технологий ис-

кусственного интеллекта, так как создание дан-

ной технологии является сравнительно новым яв-

лением, и законодательство обычно отстает от 

технического прогресса.  

Обсуждение.  

Место искусственного интеллекта (ИИ) в 

уголовном праве РФ пока не определено четко, но 

существует необходимость его правового регули-

рования. Согласно исследованиям, ИИ может 

быть использован как в преступных целях, так и 

для борьбы с преступностью: 

1) Развитие технологий ИИ создает новые 

способы совершения преступлений, связанных с 

компьютерными технологиями и электронной ин-

формацией. Однако в уголовном законодатель-

стве РФ пока отсутствуют специальные нормы, 

регулирующие использование ИИ в преступных 

целях. 

2) В то же время, ИИ уже применяется 

правоохранительными органами для предупре-

ждения и раскрытия преступлений, например, для 

обработки больших массивов данных и выявле-

ния закономерностей, указывающих на противо-

правное поведение.  

3) Существует необходимость определе-

ния места ИИ в уголовном праве, поскольку его 

уникальные способности к самообучению и авто-

номизации существенно усложняют его правовое 

регулирование. Возможно, ИИ в будущем может 

быть признан субъектом преступления, но пока 

этот вопрос остается дискуссионным 

С развитием технологий искусственного 

интеллекта возникает важный вопрос о необходи-

мости внесения изменений в уголовное законода-

тельство Российской Федерации.  

В настоящее время в уголовном праве РФ 

ответственность несет только физическое лицо в 

соответствии с законом.  

Создание специальных норм и правил в 

Уголовном кодексе РФ может стать необходимым 

шагом для обеспечения безопасности и защиты 

прав граждан в новой цифровой эпохе. 

В последние годы использование искус-

ственного интеллекта в криминальной сфере пре-

терпело значительные изменения. Ранее ограни-

ченные отсутствием автоматизации и сложно-

стью алгоритмов, с развитием технологий и ин-

формационных систем, включая искусственные 

нейронные сети, преступники нашли способы 

внедрить "умные" технологии во вредоносные 

программы. Эти программы, известные как ком-

пьютерные вирусы, стали подвержены эволюции 

и конкуренции, приобретая особенности искус-

ственного интеллекта, такие как адаптивное пове-

дение, самовоспроизведение с мутациями и ми-

микрия. 

Искусственный интеллект стал неотъем-

лемой частью киберпреступности, делая борьбу с 

ней более сложной и трудоемкой. Преступники 

активно используют новейшие технологии для 

создания вирусов, способных обойти защитные 

механизмы и проникнуть в системы. Это требует 

постоянного совершенствования кибербезопасно-

сти и разработки новых методов борьбы с угро-

зами [6, с. 93]. 

Эволюция искусственного интеллекта в 

криминальной сфере требует внимания и разви-

тия со стороны защитников информационной без-

опасности. Только путем постоянного обновле-

ния и укрепления защитных механизмов можно 

противостоять новым вызовам и угрозам, которые 

несет с собой проникновение искусственного ин-

теллекта в мир киберпреступности. 

Искусственный интеллект в настоящее 

время широко используется для управления до-

рожным движением, что может привести к нару-

шениям правил и возможным серьезным послед-

ствиям для здоровья и жизни людей. Совершение 

действий, содержащих признаки преступления, 

является основанием уголовной ответственности 

согласно статье 8 УК РФ. Возможность того, что 

компьютерные алгоритмы не соблюдут правила 

дорожного движения и причинят вред людям, не 

исключается. 

Когда дело доходит до расследований, по-

дозреваемые хорошо осведомлены о задаваемых 

им вопросах и знают все возможные способы от-

ветить на них, не попавшись, но в аспекте поведе-

ния и позиции каждый человек уникален, и его 

можно идентифицировать по языку тела и жестам 

рук. Жесты используются в криминологии для 

идентификации преступников на основе языка 

тела, зрительного контакта и жестов рук. По-

скольку описанный выше процесс выполняется 

следователями вручную, они начинают терять 

способность идентифицировать подозреваемых в 

ходе расследования в течение дня. Для оказания 

помощи сотрудникам полиции в Индии разраба-

тывается система, которая автоматически иденти-

фицирует подозреваемых с помощью методов 

глубокого обучения, основанных на жестах. Же-

сты оказались привлекательными, поскольку они 

являются частью общения людей[8]. 

На данный момент времени ИИ не привле-

кается к ответственности из-за отсутствия само-

стоятельной личности и недостаточного уровня 
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самосознания, хотя в будущем возможно измене-

ние правового статуса таких систем. 

Важно обратить внимание на возможные 

направления преступного использования про-

грамм самообразования на современном этапе 

развития. 

Увеличивается использования цифровых 

технологий в судопроизводстве. С помощью ис-

кусственного интеллекта облегчается работа со 

статистическими данными, что помогает упро-

стить обработку и поиск информации. Использо-

вание данного метода происходит так: искус-

ственный интеллект собирает данные о схожих 

уголовных делах, их исходах и систематизирует 

их [4, с. 14].  

Проблема заключается  в том, что ИИ спо-

собен только обрабатывать информацию и фор-

мировать на её основе выводов и не способен со-

блюдать принципы спонтанности при изучении 

фактических данных, потому что здесь действи-

тельно необходимо знать жизнь, понимать ее и 

адекватно воспринимать ее проявления. Все его 

выводы здесь будут основаны не на реальных ре-

зультатах, а на детально изученных данных про-

изошедшего и статистических данных из архивов. 

Поэтому частые заявления о возможной замене 

юристов на искусственный интеллект можно вос-

принимать всерьез только применительно к обще-

принятым юридическим процедурам. В то же 

время, стоит отметить, что ИИ может принести 

большую пользу в качестве вспомогательного ин-

струмента для судебного дела при принятии ре-

шения о допустимости доказательств, а также для 

оптимизации поиска получении информации. 

Способность к самообучению позволит искус-

ственному интеллекту более эффективно решать 

эти задачи.  

Российское правительство активно внед-

ряет системы искусственного интеллекта в сек-

торе здравоохранения, а регулирующие органы 

стараются не отставать от технических и юриди-

ческих аспектов, чтобы обеспечить баланс между 

развитием рынка и контролем над ним. Использо-

вание искусственного интеллекта в различных 

сферах жизни требует четкого юридического 

определения, которое в настоящее время отсут-

ствует в российском законодательстве [3, с.181]. 

Так, например, в Москве используется система 

умного видеонаблюдения; с ее помощью поли-

цейские раскрывать около 70% преступлений. 

Если взять статистику за 2019 год, то с помощью 

камер было найдено 4240 человек, которые совер-

шили правонарушения [2].Отметим, что в 2020 

году в период с февраля по март 2020 года си-

стема распознавания лиц в Москве во время пан-

демии помогла найти около 200 нарушителей ка-

рантина и режима самоизоляции. [2] 

Если взять пример зарубежных стран, то, 

например, в ходе антикоррупционного расследо-

вания в отношении компании Rolls-Royce 

Holdings PLC с помощью искусственного интел-

лекта, было изучено 30 млн. документов в тече-

нии пяти дней. Каждый день робот просматривал 

по 600 тыс. файлов. В итоге, Rolls-Royce выпла-

тила компенсацию в размере 497,25 млн. фунтов 

стерлингов [8]. 

В Нидерландах правоохранительные ор-

ганы с помощью нейросети классифицируют 

дела; тем самым, они помогают готовить матери-

алы для расследования. С помощью ИИ анализи-

руется информация и определяется сложность 

дела. Благодаря этому, анализ и поиск материалов 

занимает несколько дней. Также, следует отме-

тить, что ИИ, связанные с базой данной ДНК 

страны. Данная нейросеть изучила более 1,5 тыс. 

уголовных дел[8]. 

Необходимо определить, что ИИ, в дан-

ном аспекте, не стоит относить к последователь-

ности приемов и средств, которыми пользуется 

правонарушитель. Он может осознанно выбирать 

определенные методы и орудия с сходными при-

знаками, которые включают в себя лучшие дости-

жения науки и техники за последние годы. Подоб-

ный способ можно по праву считать высокотехно-

логичным, который означает, что в процессе со-

вершения преступления преступник использует 

сложные схемы для исполнения правонарушений 

в сфере электронных систем и программного 

обеспечения.  

Стоит отметить, что подобные способы 

совершения преступления неминуемо повышают 

общественную опасность, так как преступник ди-

станционно получает возможность, к примеру, 

украсть денежные средства в абсолютно разных 

размерах, при этом очень сложно привлечь к уго-

ловной ответственности такого преступника от-

носительно преступника, который совершил по-

добное преступление “традиционным” способом. 

Отсутствие четкого определения искус-

ственного интеллекта создает трудности в реше-

нии юридических вопросов, таких как правоспо-

собность искусственного интеллекта, ответствен-

ность за ущерб, причиненный в результате его ис-

пользования, технические регламенты его эксплу-

атации и другие [6, с. 28]. 

Заключение. 
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Правовое регулирование искусственного 

интеллекта в России основано на принципах экс-

периментального внедрения, что должно позво-

лить своевременно и эффективно внедрять разра-

ботки без чрезмерных административных проце-

дур и без необходимости полного пересмотра 

действующего законодательства [6, с. 54].  

Ожидается, что экспериментальный ре-

жим поможет понять, есть ли необходимость в 

корректировке существующей концепции искус-

ственного интеллекта.  

Правовое регулирование искусственного 

интеллекта в России направлено на создание 

условий для развития внутреннего рынка при со-

хранении контроля за эффективностью его ис-

пользования. Однако отсутствие четкого юриди-

ческого определения искусственного интеллекта 

создает трудности в решении правовых вопросов, 

связанных с его использованием. Ожидается, что 

экспериментальный режим правового регулиро-

вания поможет прояснить эти вопросы. 

Таким образом, можно заключить, что с 

момента появления искусственного интеллекта 

многие понимали, что эти технологии могут быть 

использованы в противоправных целях, и сейчас, 

когда правонарушения, связанные с искусствен-

ным интеллектом, стали реализовываться на 

практике, стоит вопрос об усовершенствовании 

уголовного законодательства.  

В настоящее время под искусственным 

интеллектом понимается, комплекс технологиче-

ских решений, имитирующих когнитивные функ-

ции человека и обеспечивающих результаты, со-

поставимые с интеллектуальной деятельностью 

человека при выполнении конкретных задач. Пра-

вовое регулирование искусственного интеллекта 

в России направлено на создание условий для раз-

вития внутреннего рынка при сохранении кон-

троля за эффективностью его использования. В 

настоящее время из-за отсутствия четкого юриди-

ческого определения искусственного интеллекта 

создаются трудности в решении правовых вопро-

сов, связанных с его использованием.  Ожидается, 

что экспериментальный режим правового регули-

рования поможет прояснить эти вопросы. 

Также, ИИ используется в уголовном су-

допроизводстве, но в качестве сборщика и анали-

затора информации, выполняя базовые юридиче-

ские действия, о полном внедрении его, напри-

мер, при вынесении приговоров на данный мо-

мент речи не может идти, ввиду того, что ИИ не 

может оценивать субъективные стороны совер-

шения преступления, так как не понимает при-

роды человека. 
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