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Введение
Об искусственном интеллекте и основанной на 

его использовании робототехнике написано много, 
причем в течение последних десятилетий появи-
лось немало публикаций философов и социологов, 
предупреждающих не только о позитивном, но и 
об отрицательном воздействии неконтролируемого 
распространения этих бесспорно революционных 
результатов научно-технической мысли на различ-
ные стороны нашего бытия. Последнее иницииро-
вало своеобразный бум «этики искусственного ин-
теллекта» в форме почти обязательного компонента 
национальных стратегий развития исследований 
искусственного интеллекта и их практического 
применения, а так же в виде соответствующих про-
грамм деятельности крупнейших корпораций. 

В предлагаемой читателю статье предпринята 
попытка системной диагностики последствий ис-
пользования искусственного интеллекта на приме-
ре одного из наиболее дискутируемых направлений 
воздействия «интеллектуальных роботов» на ре-
альный рынок труда. Предваряя текст, замечу, что 
в отечественной и зарубежной литературе фактиче-
ски узаконена заменяющая словосочетание «искус-
ственный интеллект» аббревиатура ИИ (по-русски) 
и AI (по-английски от artificial intelligence). Поэто-
му автор надеется, что использование в тексте не 
только этих аббревиатур, но и таких сокращений, 
как «развитие ИИ», «ИИ-технологии», «AI-робот», 

«ИИ-робот» и т.п. при всей их семантической не-
корректности (нужно было бы писать, например, 
не «ИИ-технологии», а «технологии, созданные на 
основе и для использования ИИ») будет понятно из 
контекста, а присутствие таких сокращений объяс-
няется только желанием уменьшить объем статьи и 
сделать изложение более энергичным.

Ранее, определяя понятие «искусственный 
интеллект» и полемизируя с его трактовкой в от-
ечественной «Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта до 2030 г.», в части 
того, что ИИ позволяет только «имитировать ког-
нитивные функции человека», я утверждал, что 
ИИ, изначально ориентируется не столько на под-
ражание, сколько на усиление и, главное, на заме-
щение наших когнитивных функций, и его конеч-
ная цель – сделать нечто в помощь человеку (в его 
болезни, развлечении, работе) и, главное, лучше 
его и вместо него [1]. Здесь ИИ вступает в сотруд-
ничество с человеком, ноодновременно устраняет 
его из привычных сфер трудовой деятельности, 
начиная играть решающую роль в завершении 
символического (по Ж.Бодрийяру) обмена освобо-
ждения от многих рутинно-дискомфортных тягот 
(«господство омертвленного труда над живым») на 
освобождение от труда как такового [2]. 

Изложение поставленной проблемы начина-
ется с краткого исторического экскурса последова-
тельной замены техникой физических и интеллек-
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туальных человеческих усилий и обосновывается 
предположение того, что ИИ и созданные на его 
основе роботы стали закономерным звеном в дав-
ней истории замещения трудовых усилий как важ-
нейшей цели и результата научно-технического 
прогресса. Далее представлен краткий очерк со-
временных достижений в создании и использова-
нии ИИ-роботов в большинстве современных сфер 
общественного труда, изложены полярные точки 
зрения на пользу и проблемы замены ИИ-робота-
ми человека на вредных, опасных и новых участ-
ках трудовой деятельности, а также обсуждается 
вопрос о вытеснении этими роботами людей мас-
совых профессий и возможные варианты решения 
проблем тотального сокращения занятости. И, 
наконец, в заключительной части статьи даются 
краткие прогностические оценки вероятности на-
ступления гипотетического «гармоничного мира 
без людей».

1. Искусственный интеллект  
и робототехника в логике замещения 

трудовых усилий

История человечества может быть прочи-
тана и с позиций последовательного замещения 
людских усилий; многчисленные примеры этого 
представлены в замечательном труде о материаль-
ной цивилизации Европы XV – XVIII вв.[3]. Заме-
щение ограниченных физических и умственных 
возможностей человека было и остается важней-
шим назначением научно-технического прогресса 
и одной из его целей – роста производительности 
труда. В наши дни наиболее распространенным 
материальным воплощением этого замещения ста-
ли разнообразнейшие роботы, около ста лет назад 
названные так Карелом Чапеком в пьесе «РУР» 
(«Россумские Универсальные Роботы»), действу-
ющие в режиме ручного или автоматического с за-
ложенной программой управления, а в последнее 
время – и с использованием ИИ.

Характер труда и роль человека в обеспече-
нии его жизнедеятельности постепенно и скачко-
образно изменялись за все время нашей истории, 
и логика этих изменений, их побудительные мо-
тивы и возможности реализации, видимо, должны 
были подвести к появлению и роботов, и ИИ. Эта 
история начиналась с поисков облегчения самого 
трудного и нестабильного для обеспечения фи-
зиологической жизнеспособности: так на смену 
собирательству и охоте медленно, но неизбежно 
пришли земледелие, одомашнивание животных 
и животноводство. Никто не знает имен изобре-
тателей колеса, но повозки всех видов заменили 

труд носильщиков. На помощь тяжелейшему тру-
ду гребцов постепенно начал приходить парус. 
Уходили поколения тружеников некогда самых 
массовых профессий, и в исторически недавний 
период миллионы земледельцев были вытеснены 
механизированной агротехикой (трактора, ком-
байны и пр.), а сотни тысяч работников гужевого 
транспорта – шоферами. Начиналось, повторю, с 
замещения труда, не всегда обеспечивающего че-
ловека самым необходимым, а затем и физически 
обременительного, и долгое время все достигнутое 
на этом пути было плодами естественного интел-
лекта, не нуждающегося в ИИ. 

Логика замещения трудовых усилий прохо-
дила в несколько этапов, на каждом из которых 
изменялась роль человека по отношению к тому, 
чем замещался труд. Первоначально человек был 
единственным «органом управления» своим но-
вым «помощником». Он сам прикладывал усилия 
к сохе и плугу, заменившим мотыгу, сам управлял 
лошадью и выполнял массу дел, связанных с ее со-
держанием, сам ставил и убирал паруса и т.д. На 
следующем этапе человек уже не мог обходиться 
без помощников в управлении техническими сред-
ствами, не только облегчившими его труд и быт 
(промышленное использование пара, электроэнер-
гии, железнодорожный и воздушный транспорт, 
водоснабжение, канализация и т.п.), но и реально 
заменившими множество видов труда (в том чис-
ле, в домашнем хозяйстве). Появились и стали не-
обходимыми средства элементарной технической 
безопасности, простейшей и все время усложняв-
шейся механизации и автоматизации, регулирова-
ния, контроля и т.п. И, наконец, функции управ-
ления отдельными устройствами, облегчающими 
и замещающими трудовые усилия, делающими 
многое лучше, надежнее и быстрее человека стали 
замещаться роботами, а на помощь естественным 
интеллектуальным усилиям человека и на заме-
щение все большей части таких усилий пришел 
искусственный интеллект. Так, трудности с вы-
полнением арифметических действий были в зна-
чительной степени преодолены с помощью гени-
ально придуманных в Вавилоне, Китае и древней 
Греции счетнык досок абак (дошедших до столов 
торговцев, бухгалтеров и счетоводов первой поло-
вины прошлого века в виде традиционных «счетов 
с косточками»). Их массово сменили механические 
арифмометры (люди моего поколения помнят без-
отказные «Феликсы»), логарифмические линейки 
(на которых были рассчитаны параметры первых 
космических кораблей). электронные калькулято-
ры (без которых сегодня не могут делать элемен-
тарные вычисления даже школьники начальных 
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классов, не отягощающие себя запоминанием та-
блицы умножения) и, наконец, компьютеры с не-
посильными для человеческого ума возможностя-
ми вычислительных операций.

И, может быть, не случайно далеко не за-
конченная история роботов в чем-то совпадает с 
историей замещения трудовых усилий человека. В 
написанной более сорока лет назад книге А.В.Ти-
мофеева «Роботы и искусственный интеллект»[4] 
излагаются представления о трех поколениях ро-
ботов – делении по справедливому замечанию ав-
тора условному, но в целом дающему наглядное 
представление о смене условий появления и назна-
чения этих созданий рук человеческих. В начале 
первой главы «Эволюция роботов и искусствен-
ного интеллекта» А.В.Тимофеев пишет: «Роботы 
первого поколения – это роботы с программным 
управлением… они в основном предназначены 
для выполнения определенной жестко запрограм-
мированной последовательности операций, дикту-
емой тем или иным технологическим процессом. 
Управление роботами первого поколения осущест-
вляется по заранее заданной программе, а значит, и 
при строго определенных и неизменных условиях 
функционирования... Способность к восприятию 
внешнего мира и к формированию его модели у ро-
ботов первого поколения практически отсутству-
ет. Поэтому эти роботы принципиально не могут 
функционировать… без вмешательства человека». 

Роботы второго поколения А.В.Тимофе-
ев называет «очувствленными», и, характеризуя 
их, пишет, что «они отличаются от программных 
роботов, во-первых, существенно большим ас-
сортиментом сенсорных датчиков, как внешних 
(телевизионные, оптические, тактильные, лока-
ционные датчики и т. п.), так и внутренних (дат-
чики положений «руки» или «ноги» относительно 
«тела» робота, датчики усилий и моментов и т. 
п.) и, во-вторых, более сложной системой управ-
ления. Последняя уже не ограничивается только 
устройством для запоминания жесткой програм-
мы движения, как у роботов первого поколения, а 
требует для своей реализации управляющей ЭВМ. 
Технические «органы чувств» роботов второго по-
коления служат источниками сигналов обратных 
связей для управляющей системы…, которые либо 
заранее закладываются в память управляющей си-
стемы, либо формируются в процессе обучения 
робота человеком. …Описанная схема управления 
напоминает схему выработки условных рефлек-
сов у человека и животных. Поэтому поведение 
очувствленного робота мы можем условно назвать 
рефлекторным.. Именно наличие связей «класс 
ситуаций – действие» позволяют очувствленному 

роботу приспосабливать свое поведение к реаль-
но складывающейся и даже меняющейся (правда, 
в довольно ограниченных пределах) обстановке. 
Очувствстленные роботы уже могут своими «спо-
собностями» превосходить человека. А.В.Тимофе-
ев напоминает, что у таких роботов относительное 
значение зрения и слуха может быть значительно 
меньше, чем у человека, а роль тактильных дат-
чиков, наоборот, – больше и, кроме того, могут 
использоваться разнообразные нечеловеческие 
«органы чувств» (ультразвуковые датчики, прибо-
ры ночного видения, магнитометры и т. п.). И, на-
конец, роботы третьего поколения А.В. Тимофеев 
называет «интеллектуальными» или «разумными»  
и пишет, что они «принципиально отличаются от 
роботов второго поколения сложностью и совер-
шенством управляющей системы, включающей в 
себя элементы искусственного интеллекта... Ха-
рактерной особенностью «интеллектуальных» ро-
ботов является их способность к обучению и адап-
тации в процессе решения задач. Что же касается 
самого умения решать интеллектуальные задачи, 
то оно является производным в том смысле, что 
целиком зависит от того, как протекал процесс об-
учения и адаптации робота». И автор справедливо 
замечает, что «зволюция роботов вовсе не означа-
ет, что одно их поколение последовательно прихо-
дит на смену другому». 

Создание роботов и оснащение их ИИ в на-
стоящее время преследует две цели: экономиче-
скую (корпоративную), обеспечивающую выгоды 
бизнеса за счет роста производительности труда и 
возможности обходиться меньшим числом работ-
ников, и социальную, освобождающую людей от 
необходимости трудится в производствах с вред-
ными условиями, с риском для жизни и т.п. Обе 
цели оказывают сильнейшее воздействие на заня-
тость, которая стремительно возрастает в связи со 
все большим числом используемых роботов и рас-
ширением областей их применения.

2. Роботы могут все

Роботы – вездесущи, и уже сейчас нет поч-
ти никакой массовой и «штучной» работы, где бы 
они не могли заменить человека. Многочисленные 
примеры этого описаны в авторитетном обзоре 
TAdviser[5], свидетельствующем о том, что наряду 
с давно освоенными роботизированными цехами 
промышленных предприятий и использованием 
роботов для работы с радиоактивными отходами 
имеются роботизированные (в том числе, полно-
стью) рестораны, широко распространены роботы, 
заменяющие кассиров в магазинах и сетях быстро-
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го питания (от касс самообслуживания до авто-
матического, с помощью специальных датчиков, 
списывания суммы покупки со счета покупателя, 
набиравшего товар в корзину) , роботы-инструк-
торы по вождению автотранспорта, роботы-сбор-
щики яблок, роботы, заменяющие труд кадровых 
работников, юристов и бухгалтеров. Появились 
роботы-полицейские, оснащенные новейшими 
технологиями ИИ и распознавания лиц. Они ищут 
людей, штрафуют водителей и пешеходов (таковы, 
например, роботы в городе Ханьдань китайской 
провинции Хэбэй), 

Еще несколько прнмеров из того же обзо-
ра. Компания Hyundai Heavy создала и начала 
тестировать на своих предприятиях робота, спо-
собного сгибать и сваривать стальные пластины 
для передней и задней части судов. Intel создал 
робота-чистильщика окон коммерческих высот-
ных зданий, что помимо экономии на заработ-
ной плате, позволило заместить травмоопасный 
труд. Начато использование сельскохозяйствен-
ных ИИ-роботов, распознающих и выборочно 
выпалывающих сорняки, что опять же не только 
уменьшает затраты на оплату труда, но и позво-
ляет в несколько раз сократить использование 
гербицидов. В Японии, где с 2020 г. английский 
язык должен стать обязательным предметом с 
начальной школы, предполагают, что ИИ-робо-
ты помогут решить проблему нехватки педаго-
гических кадров и позволят учащимся улучшить 
навыки разговорной и письменной речи на ан-
глийском языке. В июле 2018 г. компания Disney 
представила ИИ-робота, который сможет заме-
нить каскадеров, дублирующих актеров в опас-
ных эпизодах во время съемок фильмов. 

По мнению экспертов Huawei, достижения в 
области ИИ и сетевых технологий приведут к рас-
пространению робототехники для различных до-
машних и личных нужд в 2025 г. на уровне 14%. 
В августе 2019 г. Huawei обнародовала исследова-
ние Global Industry Vision (GIV), в котором наряду 
с прогнозированием роботизации промышленных 
технологий и отраслей, перечислены типы робо-
тов, которые, по мнению компании, могут стать 
«членами семьи». Таковы роботы-дворецкие уме-
ющие складывать одежду, убирать помещение с 
помощью пылесоса и приготавливать кофе (та-
кие роботы уже используются в 200 млн домов по 
всему миру) , роботы-компаньоны замещающие 
людей в обучении, лечении и дружбе (приводятся 
примеры их взаимодействия с детьми, больными 
аутизмом), роботы-сиделки, собирающие данные с 
датчиков, установленных на человеке и в разных 
частях дома и, постоянно находясь с маломобиль-

ными пациентами, способные незамедлительно 
оповещать родственников и больницу о кризисных 
ситуациях (например о сердечных или ишемиче-
ских кризисах). 

Экономические причины широчайшего рас-
пространения ИИ-роботов неплохо изучены, и на-
пример, в статье сотрудника Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН [6] детально 
проанализированы причины и последствия транс-
формации спроса на роботизированные товары и 
услуги. Она прогнозирует появление «новейшей 
эры массовой киборгизации и гибридизации как 
следующего этапа роботизации» с учетом «новых 
вызовов и угроз массовой коммерциализации про-
рывных исследований». При этом опирается на 
результаты таких известных прогнозов, как «The 
Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerization» Карла Фрея и Майкла Осборна, 
«The Future of Jobs, 2025: Working Side-By-Side with 
Robots» от «Forrester Research» и «Robotic Nation» 
Маршалла Брайна. 

Роботизация на основе ИИ обретает труд-
но представимые ранее формы своеобразных со-
циальных сообществ – реализации «принципов 
построения социумов роботов, то есть использо-
вания моделей и методов социального поведения 
применительно к системам групповой робототех-
ники. В первой в России книге о методологии соз-
дания сообществ искусственных агентов-роботов 
«описываются базовые архитектуры индивидов, 
способных к социализации, приводятся модели 
организации межагентного взаимодействия, в том 
числе – принципы формирования и функциониро-
вания команд, коалиций, стай роботов с различной 
архитектурой»[7]. Там же рассмотрены и такие 
вопросы, как хранение и предоставление данных 
в группе роботов, особенности информационного 
обмена, а также приводятся алгоритмические и 
программно-аппаратные решения ряда модельных 
прикладных задач. Но оснащенные ИИ роботы мо-
гут делать и то, что ранее было уделом отдельных 
творческих личностей. Интернет полон сообщени-
ями о том, что такими роботами написаны романы 
и стихи (вполне профессиональных по мнению ли-
тературных критиков), что они пишут и исполняют 
различные музыкальные произведения ( по отзы-
вам «даже самый придирчивый меломан не дога-
дается, что получившаяся композиция – результат 
работы ИИ», создают оригинальные живописные 
полотна и скульптуры и т.д. 

Еще раз подчеркну, что свойства ИИ-роботов 
в большинстве случаев оказываются созвучными 
потребностям людей информационного общества 
потреблениях [8]. Убедительным подтверждени-
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ем этого может служит эпатажный сюжет о том, 
как появившиеся в продаже различные модели 
оснащенных ИИ секс-роботов в отличие от при-
митивных секс-приспособлений, которыми запол-
нены «магазины для взрослых», секс-роботы для 
мужчин и женщин, геев и лесбиянок способны 
«общаться с партнером…и даже имитировать ор-
газм» [9]. Так, производители фирмы AIAI-Tech 
поставившие на рынок ИИ-технологий новый 
секс-робот Эмма, оснащенный полноценным ИИ, 
утвержают, что он (она) способен заменить ре-
альным людям человеческую близость, что Эмма 
способна обучаться, может вести с собеседником 
интерактивный разговор и отвечать на вопросы в 
соответствии с пожеланиями и интересами свое-
го владельца, то есть усваивать и хранить данные, 
которые будет использовать применительно к сво-
ему поведению [10]. Имеются прогнозы того, что 
через пару десятилетий более половины мужчин 
и женщин информационного общества потребле-
ния предпочтут услуги секс-робота традиционным 
сексуальным отношениям.

3. Искусственный интеллект, роботы, 
занятость и безработица 

Адепты грядущего «цифрового благополу-
чия» уверяют, что роботизация, совмещенная с 
ИИ-технологиями, положительно скажется на 
занятости населения. Так, в 2018 г. в докладе 
Всемирного экономический форума «Будущее 
труда»[11,12] утверждалось, что развитие искус-
ственного интеллекта, робототехники и других 
современных технологий приведет в 2022 г. к 
утрате 75 млн рабочих мест. В то же время ре-
ализация проектов по внедрению роботов в про-
изводство создаст 133 млн новых рабочих мест. 
Однако умные роботы, а тем паче киборги 1, 
создавая комфортную среду жизнедеятельности, 
представляются многим серьезным ученым как 
явная угроза замены огромных масс современных 
трудящихся [13]. В докладе ООН о человеческом 
развитии за 2019 г. говорится о беспокойстве по 
поводу того, что «технологические изменения 
преобразят рынки труда, особенно в отношении 
того, как автоматизация и искусственный интел-
лект смогут заменить человека» [14]. А в уже 
упоминавшемся обзоре TAdviser о том, как «ро-
боты заменяют людей», указывается, что по это-
му вопросу имеются сотни исследований, и, в 
1 Киборги – сокращенное англ. cybernetic organism ( кибернети-
ческий организм) – биологические организмы, содержащие ме-
ханические компоненты или (чаще) «железо» со встроенным ИИ, 
знакомые миллионам людей по фильмам подобным «Терминатор» 
Дж. Камерона. 

частности, даются ссылки на работы К.Б. Фрея и 
М. Осборна о прогнозируемом в США «под на-
тиском роботизации» сокращении к 2033 г. 47% 
рабочих мест, существовавших в 2018 г. [15,16]. 
Там же приводится прогноз Мирового банка о 
возможном уровне этого показателя в Китае бо-
лее 70% и расчеты МОТ о риске сокращения свы-
ше 50% трудящихся в Камбодже, Индонезии, на 
Филиппинах, во Вьетнаме и Таиланде. Сведения 
о состоянии и перспективах изменения потребно-
сти в рабочей силе по почти 50-ти направлениям 
производственной деятельности представлены в 
доступном нашему читателю исследовании быв-
шего руководителя направления ООН по про-
мышленному развитию [17].

Ссылаясь на проведенное в 2019 г. исследова-
ние известной консалтинговой компании McKinsey 
об организации труда на предприятиях, в которых 
растет объем внедрения роботов и других автома-
тизирующих производство технологий, TAdviser 
в цитируемом обзоре сообщает: к 2030 г. 25% ра-
бочих мест в США будут подвержены «высокому 
риску» автоматизации, еще 36% — среднему, и ры-
нок ждет не внезапная замена роботов над людьми, 
а «период постоянных и, возможно, ускоренных 
изменений в организации труда». 

Но, по моему разумению, дело не столько в 
том, что роботы замещают людей, сколько в том, 
кого они замещают. Да, сегодня происходит по-
явление роботов на рабочих местах с физиологи-
чески вредными условиями труда и там, где труд 
монотонен и рутинен, не требует интеллектуаль-
ных усилий и особой квалификации, практиче-
ски общедоступен. Но это – пространство жиз-
необеспечения подавляющей части населения, не 
обладающего так называемым креативным по-
тенциалом, выдающимися умственными способ-
ностями, стремлениями к личной ответственности 
за результаты труда и склонностью к постоянному 
обучению и переобучению все более сложными 
профессиями, требующими к тому же солидной 
базы исходного образования. Социо-психологи 
издавна выделяют в любом обществе долю лиде-
ров (их сообщество внутренне агрессивно), долю 
людей с четко выраженными творческими (инно-
вационными) способностями (не более 15%) долю 
остальных (около 80%) – тех самых исполнителей 
и подчиненных, за счет труда которых в течение 
тысячелетий не только вырастали немногие гении, 
но и существовало все человечество. Тотальная 
работизация и насыщение рынка «умными маши-
нами» может внести фундаментальные изменения 
в социальную структуру общества и в распреде-
ление его ресурсов. Может оправдаться расхожее 
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выражение «безработные станут практически не-
работоспособными», и все большая часть людей 
будет оставаться без работы, соответствующей 
их естественным способностям. Даже если это не 
приведет к бедности безработных (уже сейчас в 
ряде стран принимаются меры недопущения это-
го), то неминуема трудовая деградация, известная 
нам сейчас на примере сотен тысяч наших сограж-
дан, превратившихся в охранников из инженеров, 
техников и обычных рабочих. Неминуемо и новое 
социальное расслоение с невиданными ныне мас-
штабами социальных протестов. 

Было бы наивно полагать, что вышесказан-
ное относится только к тем, кого было принято на-
зывать «пролетариатом» и «крестьянством». Уже 
сейчас социологи изучают, как роботы превра-
щают средний класс (я бы сказал – «социальный 
потенциал среднего класса») в прекариат со свой-
ственной ему неустойчивой и непостоянной за-
нятостью. Реально, например, замещение и такой 
престижнейшей профессии как космонавты: робо-
ты, которым издавна была уготована космическая 
миссия, пока еще не замещают людей на борту кос-
мических кораблей, но стремительно приближают-
ся к этому. Так, разработанный Роскосмосом робот 
Федор в конце августа 2019 г. был задействован на 
МКС, и сейчас ведутся разработки его преемника 
робота ARTEM (аббревиатура «Automatic Research 
and TEsting Machine»), которому пророчат замеще-
ние человека в открытом космосе. В январе 2020 
г. организация космических исследований Индии 
представила собственную разработку говорящего 
на хинди и на английском языке робота-гуманои-
да с женским лицом и длинными волосами «Виом 
Митра» для использования в беспилотном косми-
ческом полете [18]. 

Смогут ли роботы стать такими как Джен-
кинс – милосердный и мудрый робот-хранитель 
многих поколений семьи Вебстеров, бессмертный 
персонаж одного из лучших и почти полвека из-
дающихся и переиздающихся в России романов 
Клиффорда Саймака об истории человечества и 
конце обитаемой Земли? [19]. Может быть, но не 
забудем, что тот же Дженкинс один из немногих, 
кто еще помнил о людях. 

4. ИИ-робты как люди: к обретению 
правосубъектности.

Начавшееся вторжение ИИ-роботов на рынок 
труда и в другие сферы человеческой деятельно-
сти спровоцировало появление задачи использо-
вания их и многого другого, связанного с развити-
ем ИИ, в правовое русло. Напомню, что в России 

в соответствии с планом Правительства РФ по 
направлению «Нормативное регулирование» про-
граммы «Цифровая Экономика Российской Феде-
рации» еще в 2019 г. намеревались разработать и 
принять базовое законодательство о робототехни-
ке и технологиях ИИ. Для этого представлялось 
необходимым решить комплекс во многих отно-
шениях непростых и ранее даже не ставящихся 
задач сугубо правового характера, и среди многих 
из них – оценкe гипотетической правосубъектно-
сти ИИ. Интерес к ней заметно стимулировали 
триумфальная демонстрация и публичные высту-
пления во многих странах «Софии» – человеко-
образного ИИ-робота, разработанного компанией 
Hanson Robotics. «София» продемонстрировала 
столь удивительные когнитивные способности, 
что в 2017 г. получила гражданство Саудовской 
Аравии и стала первым полноправным членом 
человеческого общества.

Тема правосубъектности ИИ в последние 
годы разрабатывается нашими правоведами не 
только концептуально, но и в направлении поис-
ка реальных путей ее решения [20–23], причем и 
первое, и второе относится одновременно к ИИ и 
к робототехнике. Так, еще в 2017 г. стало известно 
о попытке легализации «права роботов» в проек-
те «Модельной конвенции о робототехнике и ис-
кусственном интеллекте», разработанной и пред-
ставленной руководителями Исследовательского 
центра проблем регулирования робототехники и 
искусственного интеллекта (он же – Автономное 
некоммерческое общество «Робоправо»)[24]. В 
этом документе «объектами робототехники при-
знаются любые роботы, а также киберфизические 
системы с искусственным интеллектом в любой 
форме». Такие роботы давно существуют, и еще 
в 2014 г. в России был принят ГОСТ РИСО 8373-
2014 «Роботы и робототехнические устройства. 
Термины и определения», в котором под п.2.28. 
значился «разумный робот; робот с элемента-
ми искусственного интеллекта (intelligent robot). 
Робот, выполняющий работу путем считывания 
данных из окружающей среды, взаимодействия с 
внешними источниками и адаптации своего пове-
дения». И это относится не только к роботам, но и 
к стремительному выходу ИИ на рынок, например, 
в вычислительных программах по выработке са-
мостоятельных цифровых решений (кибер-реше-
ний) с последующей материализацией в робото-
технике или в виртуальном пространстве. Такова, 
например, созданная группой исследователей под 
руководством Дэвида Феруччи интеллектуальная 
система IBM Watson, в последние годы успешно 
используемая в бизнес-процессах. В начале IBM 
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считала, что Watson может стать «сверхспособной 
Siri2, для бизнеса» , а в наши дни он чаще всего на-
зывается «когнитивным компьютером» для бизне-
са, или «платформой для когнитивного бизнеса».

Значительный интерес представляют ре-
зультаты исследований этой проблемы доктором 
юридических наук В.А. Лаптевым (кафедра пред-
принимательского и корпоративного права Мо-
сковского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина) [25]. Автор исходит из 
того, что использование «ИИ и роботов в реальном 
секторе экономики стало неизбежным, степень 
воздействия человека на ход производственно-
го цикла постепенно уменьшается и заменяется 
программами, определяющими по цифровым ал-
горитмам поведение роботов и образ мышления 
ИИ» и поэтому «правовая оценка природы ИИ и 
регламентация порядка его использования стала 
важнейшей задачей современного отечественного 
правоведения». В.А. Лаптев пишет о необходимо-
сти урегулирования киберфизических правоотно-
шений нормами цифрового (киберфизического) 
права, понимая последнее «в качестве условной 
правовой категории, обозначающей совокупность 
норм права, регулирующих любые отношения с 
«цифровым элементом» (предпринимательские, 
административные, гражданские и другие отно-
шения), не образующих самостоятельной отрасли 
права. Элементы цифрового права содержит ка-
ждая отрасль права (электронная торговля в пред-
принимательском праве, электронное правосудие 
в арбитражном процессуальном праве, цифровое 
межведомственное взаимодействие в админи-
стративном праве и т.д.). И он напоминает в сязи 
с этим о начале работ отечественных правоведов 
над «цифровым кодексом» [26].

В статье В.А. Лаптева представлены резуль-
таты анализа возможных подходов к раскрытию 
понятия «искусственный интеллект» как правовой 
категории и соотношения его с понятиями «ро-
бот» и «киберфизическая система», а так же взгля-
ды опытного правоведа на вопросы юридической 
ответственности за работу ИИ. Автор изложил 
представления о смысле и оценке возможностей 
признания у робота (машины), обладающего ИИ, 
свойств субъекта права, в том числе, признания 
правосубъектности ИИ в киберфизическом про-
странстве. Автор спрашивает: «Как же быть с ро-
ботами (машинами) или киберфизическими систе-
мами на базе ЭВМ, обладающих искусственным 
интеллектом? Речь идет об объекте или о субъек-
те права?». Отвечая, он приводит пример внешне 

2 Siri – персональный голосовой помощник с искусственным ин-
теллектом, присутствующий в современных аппаратах Apple.

парадоксальной ситуации, когда «признаки субъ-
екта предпринимательства могут быть у промыш-
ленного AI-робота. Он может иметь регистрацию 
(предположим, в Ростехнадзоре) и учетный номер; 
обладать хозяйственной компетенцией, соответ-
ствующей целям его деятельности; обладать иму-
щественной базой, поскольку робот априори пред-
ставляет собой материальную ценность; его можно 
привлечь к юридической ответственности (напри-
мер, в виде принудительного отключения или до-
работки программы, а также утилизации, как край-
ней мере ответственности). Таким образом, на 
первый взгляд, AI-робот обладает отдельными 
элементами субъекта права, при осуществлении 
им производственно-хозяйственной деятельности. 
Одновременно робот выступает объектом права, 
будучи предметом материального мира и облада-
ющий ценностью (как имущество — технология). 
Вместе с тем правоведение разделяет объект и 
субъект права. хотя истории известны факты, ког-
да объекты права переходили в разряд субъектов 
(например, при отмене рабства рабы становились 
полноправными участниками общественных отно-
шений)». 

Рассматривая множество небезынтересных 
правовых и логических коллизий, порождаю-
щих своеобразие «цифрового права», В.А.Лаптев 
предполагает логическую последовательность его 
становления. Он пишет, что в ближайшей перспек-
тиве «Робот с искусственным интеллектом будет 
рассматриваться в качестве объекта права. Юри-
дическую ответственность за работу ИИ несет 
оператор либо иное лицо, задающее параметры 
его работы и управляющее его поведением. От-
ветственным лицом также признается создатель 
(изготовитель) ИИ. В среднесрочной перспекти-
ве «AI-роботы приобретают правосубъектность и 
выступают участниками правоотношений, несут 
самостоятельную юридическую ответственность. 
Ответственность создателя ИИ приобретает суб-
сидиарный характер, наряду с ответственностью 
робота. Правовое регулирование поведения AI-ро-
бота будет основано на принципе автономии его 
воли, но в пределах основной цели его создания — 
служить во благо человечества. Управление робо-
том будет в режиме самоуправления». И, наконец, 
в долгосрочной перспективе «Правосубъектность 
будет существовать у искусственного интеллек-
та уже в виртуальном (цифровом) пространстве в 
отрыве от материального мира. Киберфизическая 
юридическая ответственность будет иметь регу-
лятивную и охранительную функцию, в то время 
как воспитательная и предупредительная функция 
уйдут на второй план. Потребуется принятие ко-
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дифицированного нормативного правового акта, 
определяющего правовое положение субъектов и 
содержание киберфизических отношений, юриди-
ческие факты и механизмы привлечения к юриди-
ческой ответственности.

Реализация таких идей могла бы показаться 
далекой от практических нужд и даже экстрава-
гантной, если бы за нее не взялось Автономное 
некоммерческое общество «Цифровая экономика». 
О возможностях этой организации многое гово-
рит то, что ее официальный адрес – территория 
Инновационного центра «Сколково». Ее собствен-
никами являются Мегафон, Яндекс, Мобильные 
ТелеСистемы (МТС), ПАО «Сбербанк», Росатом, 
госкорпорация Ростех, Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), «Почта России», само «Скол-
ково», СКБ «Контур», холдинг Эр-Телеком, рос-
сийский платежный сервис «Группа Qiwi», ВТБ, 
акционерное общество 1С (компания, специализи-
рующаяся на дистрибуции, поддержке и разработ-
ке компьютерных программ и баз данных делового 
и домашнего назначения), ВЭБ-Инновации, Mail.ru 
Group, «Открытая мобильная платформа» (ОМП), 
Rambler&Co, Ростелеком. С 2020 г. к ним добави-
лись Роснано и ПАО «Газпром нефть». 21 апреля 
2020 г. АНО «Цифровая экономика» сообщило, что 
ее рабочая группа «Нормативное регулирование 
цифровой среды» одобрила концепцию правового 
регулирования искусственного интеллекта и робо-
тотехники. Авторы концепции рассчитывают, что 
на основе разработанного ими документа к 2024 г. 
в России в этих сферах будут разработаны и приня-
ты нормативные акты, создающие комфортную ре-
гуляторную среду для развития соответствующих 
технологий. 

Заключение

Уже сегодня можно прогнозировать не фанта-
стический, а вполне реалистический вариант сце-
нария будущего нашей «цифровой цивилизации», 
которое можно назвать «гармоничный мир без лю-
дей». Документальные свидетельства и статистика 
свидетельствуют о быстро идущей роботизации 
для замены относительно простых трудовых опе-
раций, что пока свойственно лишь Японии, Синга-
пуру и еще нескольким странам, но она становится, 
с одной стороны, тотальной, и с другой, принципи-
ально иной, поскольку изменяются сами роботы. 
Основанные сначала на простейших ИИ-техноло-
гиях, по мере создания технологий сильного ИИ 
последние становятся словно рожденными для ро-
бототехники, способной не только замещать людей 
во всех без исключения сферах их деятельности, 

включая изобретательство и искусство, но и при-
нимать собственные решения в точном соответ-
ствии (что не всегда умеют люди) с изменяющи-
мися обстоятельствами. Они смогут эффективнее 
нас добывать все необходимые для их функциони-
рования ресурсы, производить из них самих себя 
и даже своеобразно социализироваться, то есть 
вступать в объединенные общими целями сообще-
ства. Разумные самоограничения действий таких 
роботов позволят постепенно освободить планету 
от экологически вредоносных производств, и впер-
вые с момента грехопадения мир может вернуться 
к утраченной гармонии всего сущего. Но какого? 

В этом мире могут стать ненужными и реаль-
ные рабочие руки, до сих пор обеспечивавшие про-
изводство всего необходимого, и большая числен-
ность населения, обеспечивающая заселенность 
территории и военную мощь каждого государства. 
Это будет миром, в котором тотальная роботизация 
сделает ненужными (экономически неоправданны-
ми) межгосударственные миграционные перетоки. 
Отомрут страхи общества и государств по пово-
ду того, что всеобщее сокращение потребности в 
рабочих руках (в солдатах, исследователях и пр.) 
вызовет непрекращающиеся цунами протестных 
акций, социальных волнений и даже революций. 
Ведь уже свыклись с пресловутым «велфером» 
(welfare) в США – практикой материальной по-
мощи нуждающимся, которую по данным Welfare 
Program получают около 13 млн людей. Постепен-
но свыкаются с возможностью введения практики 
«общего дохода», предоставляя его каждому, кто 
продолжает, не стал, не может работать. Правда, 
роботы худшие потребители по сравнению с людь-
ми, но новое мирохозяйственное устройство, веро-
ятно, способно гармонизировать и эту ситуацию. 

Для того, чтобы все это стало явью един-
ственно нужно чтобы не пересеклись три ныне 
набирающие силу тенденции. Во-первых, сокра-
щение численности homo sapiens в связи с тоталь-
ным снижением (у все большего числа населения 
Земли – с прекращением) интереса к естествен-
ному воспроизводству себе подобных как меша-
ющих жить потенциальным родителям, а также 
в связи с торжеством гомосексуализма и узако-
нением эвтаназии. Во-вторых, мощные интенции 
информационного общества потребления с само-
довольным перекладыванием все большего числа 
умственных и физических усилий человека на ин-
теллектуальные, автономные и самообучающиеся 
системы сильного искусственного интеллекта и на 
доведенную до абсолюта «цифровую экономику». 
В-третьих, постепенное расширение числа тех, 
для кого желательно слияние с машиной в экста-
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зе трансгуманизма. Мы сами стремимся и в меру 
своих действий исподволь готовимся к наступле-
нию «гармоничного мира без людей». Это – вари-
ант длительного апокалипсиса с вопросом о том, 
кто предстанет вместо нас на Страшном суде, если 
у техники будущего будет все кроме бессмертной 
души? 
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