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Резюме 

Актуальность. Информационные и цифровые технологии  в XXI веке постоянно трансформируют-
ся, совершенствуются, предлагая все  больше уникальных возможностей для развития государства и 
общества. Они уже стали частью государственного управления (электронное правительство, электрон-
ное государство) и неотъемлемой частью современного бизнеса. Запущены и активно реализуются  
стратегии национального развития России: «Национальная технологическая инициатива», «Информаци-
онное общество», «Цифровая экономика». Сегодня важнейшей задачей  в условиях стремительного ин-
формационного развития российского государства и общества становится институционализация госу-
дарственной политики развития искусственного интеллекта. 

Цель исследования – анализ состояния формирования политики государства развития искусствен-
ного интеллекта. 

Задачами исследования определены: во-первых, изучение состояния исследованности вопросов 
цифрового развития в политической науке; во-вторых, анализ законодательного обеспечения  отноше-
ний, возникающих при формировании и развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации;          
в-третьих, формулирование выводов относительно институциализации государственной политики Рос-
сии в отношение развития искусственного интеллекта.  

В процессе исследования возможно также решение косвенных научных задач. 
Методология научного исследования представляет собой сочетание общенаучных методов иссле-

дования и методов, присущих  современной политической науке. Речь идет об использовании методов 
анализа и синтеза информации, интерпретации данных. Использован также метод правового анализа в 
качестве дополнительного для анализа действующего законодательства в области  искусственного ин-
теллекта. 

Результаты. Определен уровень разработанности вопросов информационного и цифрового разви-
тия российского государства и российского общества в современной политологической науке. Дана оцен-
ка уровню разработанности законодательного обеспечения государственной политики развития искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации, а также уровню институционализированности государ-
ственной политики развития искусственного интеллекта в России. 

Вывод. Проведенное исследование дает основание для однозначного вывода о начальной стадии ин-
ституционализации государственной политики развития искусственного интеллекта в России. 
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Abstract 

Relevance. Information and digital technologies in the 21st century are constantly transforming, improving, of-
fering more and more unique opportunities for the development of the state and society. They have already become 
part of government (e-government, e-government) and an integral part of modern business. Strategies for the nation-
al development of Russia have been launched and are being actively implemented - the National Technology Initia-
tive, the information society, the digital economy. Today, the most important task in the context of the rapid infor-
mation development of the Russian state and society is the institutionalization of the state policy for the development 
of artificial intelligence. 

The purpose of the study is to analyze the state of the formation of state policy on the formation and develop-
ment of artificial intelligence. 

The objectives of the research are determined: the study of the state of research of issues of digital develop-
ment; an analysis of the legislative support of relations arising in the formation and development of artificial intelli-
gence in the Russian Federation; the formulation of conclusions regarding the institutionalization of the state policy of 
Russia in relation to the development of artificial intelligence. In the process of research, it is also possible to solve 
indirect problems. 

The methodology of scientific research is a combination of general scientific research methods and methods 
inherent in modern political science. We are talking about the use of methods of analysis and synthesis of infor-
mation, data interpretation. The method of legal analysis was also used as an additional method for analyzing the 
current legislation in the field of artificial intelligence. 

Results. The level of elaboration of issues of information and digital development of the Russian state and 
Russian society in modern political science has been determined. An assessment of the level of elaboration of the 
legislative support of the state policy for the development of artificial intelligence in the Russian Federation is given, of 
the level of institutionalization of the state policy for the development of artificial intelligence in Russia is given. 

Conclusion. The conducted research provides a basis for an unambiguous conclusion about the initial stage of 
institutionalization of the state policy for the development of artificial intelligence in Russia. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Информационно-технологическое 
развития Российской Федерации за по-
следние 30 лет прошло определенные 
стадии: от формирования единого ин-
формационного пространства в стране и 
информатизации до создания элементов 
электронного государства, цифровизации 
экономики и развития технологий искус-

ственного интеллекта. Уже очевидно, что 
очередные ИТ-трансформации россий-
ского государства и общества происходят 
в среднем в течение пятилетнего срока. 

В политической науке данные про-
цессы отражены как период формирова-
ния информационной политики государ-
ства [1, с. 258–263; 2, с. 35–39; 3, с. 33–
42], где в разные периоды развития ее 
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субъектами в зависимости от значимости, 
а также политического и общественного 
статуса выступали средства массовой 
информации (СМИ) [4, с. 8–15], органы 
государственной власти и управления 
(министерства и ведомства) [5, с. 12–16; 
6, с. 33–36; 7, с. 3–5; 8, с. 42–47] и, соб-
ственно, сами информационно-коммуни-
кационные и цифровые технологии. 

Отдельные научные политологиче-
ские изыскания справедливо посвяща-
лись теории и  методологии информаци-
онной деятельности в политике и госу-
дарственном управлении, информацион-
ной безопасности [9, с. 33–36; 10, с. 62–
64; 11, с. 47–57], инновационным, осно-
ванным на ИКТ, методам и способам 
взаимодействия общества, государства и 
бизнеса [12, с. 45–48; 13, с. 17–22; 14,       
с. 80–85], а также проблематике развития 
идей сервисного государства в ИКТ-
эпоху [15, с. 16–23; 16, с. 16–23], в том 
числе развитию электронного правитель-
ства, электронной системы предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг [17, с. 86–88]. 

Современные политологические ис-
следования информационного развития 
государства и общества во многом по-
свящаются цифровой экономике, воздей-
ствию цифровых технологий на отрасли 
хозяйственной деятельности [18, с. 11–
17; 19, с. 25–40; 20, с. 7–18] и все больше 
в этой связи, становятся междисципли-
нарными – политэкономическими. 

Методология 

В настоящей статье использованы 
общенаучные методы анализа и синтеза 
информации. Проанализированы науч-
ные результаты, размещенные в научных 
статьях исследователей информационно-
го развития государства и общества в по-
литической науке России. Использован 
метод правового анализа в целях оценки 
уровня законодательного обеспечения 
государственной политики развития ис-
кусственного интеллекта в Российской 
Федерации. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ научных публикаций поли-
тологической направленности  показыва-
ет практическое отсутствие научных ста-
тей, тем более монографических иссле-
дований, посвященных искусственному 
интеллекту (далее – ИИ). Между тем 
можно однозначно считать, что именно 
данная технология способна существенно 
преобразить не только системы государ-
ственного управления, но и значительно 
повлиять на политические трансформа-
ции в современных государствах. 

Особенность данного периода ин-
формационного развития всех государств 
мира, готовых к применению и уже ис-
пользующих данную технологию, состо-
ит в том, что изменения, которые спосо-
бен произвести во всех сферах человече-
ской, общественной и государственной 
жизнедеятельности искусственный ин-
теллект, во многом непредсказуем, недо-
статочно прогнозируем по состоянию на 
сегодняшний день, а следовательно, об-
ладает значительными рисками для госу-
дарства и общества при его внедрении. 
Именно данное обстоятельство отмечено 
в принятом в конце 2019 г. государствен-
ном документе стратегического характе-
ра – Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта в Российской 
Федерации до 2030 года (далее – Страте-
гия)1. 

В свою очередь, следует отметить, 
что на протяжении всей тридцатилетней 
истории развития Интернета в мире тако-
го рода значительных и глобальных рис-
ков не было отмечено. В этом состоит 
главная особенность данной технологии 
от предшествующих. 

                                                 
1 О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» (вместе с «Нацио-
нальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года: указ Пре-
зидента РФ от 10 окт. 2019 № 490. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_335184/ (дата обращения: 07.06.2021). 
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Само открытие Интернета в августе 
1991 г. изначально оценивалось исследо-
вателями и практиками интернет-вне-
дрения исключительно с положительной 
стороны. И только лишь спустя 20 лет 
сам основатель Интернета британский 
ученый Тим Бернерс-Ли1 заявил о глав-
ном риске и главной проблеме, которые 
возникли вследствие развития Интерне-
та – невозможность защитить персональ-
ные данные. Действительно, несмотря на 
то, что данный вид общественных отноше-
ний получил свое правовое регулирование 
во многих странах мира, в том числе  в 
2006 г. и в Российской Федерации, сего-
дня получен, например,  огромный раз-
мах противоправных действий мошенни-
ческого характера с использованием пер-
сональных данных граждан с целью за-
владения их финансовыми средствами, 
имуществом, происходит посягательство 
на честь, достоинство и деловую репута-
цию, информационный буллинг и, как 
следствие, нарушаются информационные 
права граждан. 

С уверенностью можно заявлять, что  
более половины срока информационного 
развития России как государства, органов 
государственного  управления было по-
священо вопросам информатизации – 
процессам формирования в России еди-
ного пространства информационного 
взаимодействия на основе ИКТ, компью-
теризации министерств и ведомств, госу-
дарственных учреждений, обеспечения 
профильных министерств и ведомств со-
временным ПО и, что немаловажно, ин-
тернетизации домохозяйств, развития 
мобильных технологий в этом секторе 
общественно-государственной жизни. 
Одновременно актуальными стали (осо-
бенно с 2000-го г.) для России и россий-
ского общества, российских граждан во-
просы информационной защищенности, 
информационной безопасности. В связи 
со сказанным однозначно можно сделать 

                                                 
1 World Wide Web Foundation. URL: https:// 

webfoundation.org/   (дата обращения: 07.06.2021). 

вывод о том, что  государственная поли-
тика Российской Федерации  развития 
искусственного интеллекта только-
только начинает оформляться. Начало 
государственной политики развития ис-
кусственного интеллекта было положено, 
безусловно, политической волей и реше-
ниями высшего руководства нашей стра-
ны, а также принятым документом  стра-
тегического планирования – Националь-
ной Стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. 

Отметим, что Стратегия закрепляет 
определение понятия искусственного ин-
теллекта как «комплекса технологиче-
ских решений, позволяющих имитиро-
вать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и полу-
чать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека. Комплекс техноло-
гических решений включает в себя ин-
формационно-коммуникационную ин-
фраструктуру, программное обеспечение 
(в котором в том числе используются ме-
тоды машинного обучения), процессы и 
сервисы по обработке данных и поиску 
решений» (п. 5 «а» Стратегии). 

Соответственно, «технологии искус-
ственного интеллекта – технологии, ос-
нованные на использовании искусствен-
ного интеллекта, включая компьютерное 
зрение, обработку естественного языка, 
распознавание и синтез речи, интеллек-
туальную поддержку принятия решений 
и перспективные методы искусственного 
интеллекта» (п. 5 «б» Стратегии). 

Немаловажно также отметить, что 
государство разделяет понятия «силь-
ный» и «слабый» искусственный интел-
лект. Замена когнитивных способностей 
человека искусственным интеллектом 
будет характерна для «сильного» ИИ. 
Внедрение «слабого» ИИ уже происходит 
достаточно активно, что немаловажно в 
коммерческом секторе экономики прежде 
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всего. Так, в частности, это характерно 
для ведущих мировых маркетплейсов. 

Отметим, что для использования ИИ 
в рамках решения задач государственно-
го управления уже подготовлены необхо-
димые базы данных и разработаны мно-
гие информационные системы.  Профес-
сиональные сообщества, деятельность 
которых непосредственно связана сего-
дня с цифровыми технологиями, на по-
стоянной основе предоставляют оценки и 
аналитику по объемам информации и 
аналитических данных, необходимых для 
полноценного перехода на цифровые 
технологии, включая ИИ. Во многом это 
происходит в отраслевом разрезе. В каче-
стве примера можно обратиться к анали-
тическим данным, представленным Рос-
сельхозбанком для сельскохозяйственной 
отрасли экономики.  

По данным  Центра развития финан-
совых технологий РСХБ России, объем 
данных, необходимый для  хранения при 
переходе всех сельскохозяйственных 
компаний России на использование тех-
нологий искусственного интеллекта, со-
ставит более 200 петабайт1. Это на поря-
док выше объема данных в совокупности 
хранимого телекоммуникационными опе-
раторами и финансовыми учреждениями 
и тысячекратно превышает объем элек-
тронного хранилища крупнейшей в Ев-
ропе библиотеки – Российской государ-
ственной библиотеки (162 терабайта, или 
примерно 3 млн цифровых книг)2.  

Национальная стратегия развития 
ИИ определяет основные направления, в 
том числе социального характера, разви-
тия и использования технологий искус-
ственного интеллекта. В целом данные 

                                                 
1 Расчет основан на данных о поголовье 

скота и общем фонде пахотных земель Рос-
сии.   

2 Центр развития финансовых техноло-
гий РСХБ оценил объем данных, которые 
необходимо будет хранить при переходе 
АПК на технологии искусственного интел-
лекта. URL: https://www.rshb.ru/news/412887/ 
(дата обращения: 10.06.2021). 

направления относятся как к исключи-
тельно утилитарным целям общественно-
го, в том числе потребительского, харак-
тера, так и к целям эффективного плани-
рования и прогнозирования социально-
экономического развития страны и по-
вышения качества разработки и принятия 
управленческих решений. Буквально, 
Стратегия под целями и задачами потре-
бительского характера понимает «удо-
влетворенность потребителей, лояль-
ность и направление им персонализиро-
ванных предложений и рекомендаций, 
содержащих существенную информа-
цию» (п. 20 Стратегии). 

В социальной сфере выделяется 3 
основных направления развития ИИ: ме-
дицинское обслуживание (диагностика, 
профилактика, оптимальные дозировки 
лекарственных препаратов, сокращение 
угроз числа пандемий и т. д.), образова-
ние (оптимизация профессиональной 
ориентации, управление талантами, ав-
томатизация оценки качества знаний и 
анализа информации о результатах обу-
чения) и система предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(снижение государственных затрат на их 
предоставление при одновременном по-
вышении качества их предоставления. 

Для того чтобы государственная по-
литика была оформлена институциональ-
но, необходимо соответствующее зако-
нодательное обеспечение. По состоянию 
на 2021 г. такое законодательство нахо-
дится в стадии своей разработки. На дан-
ном этапе употребляется термин «экспе-
риментальный правовой режим»  в един-
ственном федеральном законе, принятом 
в отношении использования ИИ в г. Мо-
скве (сроком на 5 лет)3. 

                                                 
3 О проведении эксперимента по уста-

новлению специального регулирования в це-
лях создания необходимых условий для раз-
работки и внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации – городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона от 24 апреля 2020 г.             
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Как уже было сказано выше, основ-
ным предметом регулирования в законе 
стал вопрос новых оснований для обра-
ботки обезличенных персональных дан-
ных без согласия лица, персональные 
данные которому принадлежат. Таким 
образом, федеральный закон «тестирует» 
данную цифровую возможность исполь-
зования персональных данных в целях 
повышения эффективности государ-
ственного или муниципального управле-
ния. Названный правовой режим предпо-
лагается к использованию, в частности,  в 
медицинской сфере (состояние здоровья, 
инвалидность, медицинский диагноз и          
т. д.). Однако закон не устанавливает 
субъектов пользования обезличенными 
персональными данными. Тем не менее, 
очевидно, что речь идет об органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления. 

В связи с тем, что регулирование 
названного федерального закона в значи-
тельной степени связано  с использова-
нием персональных данных, можно 
утверждать, что в состав законодательно-
го обеспечения развития искусственного 
интеллекта в Российской Федерации «си-
стемообразующим» становится феде-
ральный закон о персональных данных 
2006 г. 1 

Экспериментальный правовой режим 
использования искусственного интеллек-
та в г. Москве уже действует более года 
(с 1 июля 2020 г.). В условиях одновре-
менно распространившейся пандемиче-
ской ситуации с COVID-19 появилась 
возможность его применения в рамках 
субъекта Российской Федерации, столице 
нашего государства и одновременно од-
ного из самых больших мегаполисов ми-
ра. Использование экспериментального 

                                                                         
№ 123-ФЗ «О персональных данных». URL: 
https://rg.ru/2020/04/28/tehnologii-dok.html 
(дата обращения: 10.06.2021). 

1 О персональных данных: федер. закон 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. URL: http:// 
www. consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_ 
61801/ (дата обращения: 10.06. 2021). 

правового режима позволяет ввести не-
обходимый социальный мониторинг, в 
частности переболевших COVID-19, тем 
самым предупреждая негативные послед-
ствия в целом для населения города при 
несоблюдении требований профилакти-
ческого медицинского характера. 

Уже сегодня, однако, становится  
очевидно, что стремление все активнее 
использовать преимущества ИИ требует 
снятия возникающих барьеров, каковым 
сегодня является в том числе норматив-
но-правовой барьер вследствие его 
неразработанности. Основная правовая 
задача, в свою очередь, – обеспечение 
правовыми средствами доступа к инфор-
мации. В частности, речь идет о меро-
приятиях, устанавливающих порядок 
обезличивания персональных данных в 
статистических, аналитических, исследо-
вательских и иных целях. 

Проблемным остается применение 
технологий ИИ в политической сфере 
общества, особенно в период избира-
тельных кампаний. Ни одно из госу-
дарств мира  пока не отработало техноло-
гии ИИ в своей политической сфере. Не-
достаточно пока еще, в целом, политиче-
ской аналитики. Особенностью примене-
ния ИИ в политике станет его примене-
ние «снизу вверх» при обработке  множе-
ства источников данных об избирателях и 
соответствующей аналитики. Однако 
важнейшее направление  использования 
ИИ  для политической системы – поли-
тико-административное. Искусственный 
интеллект способен взять на себя функ-
ции оптимизации и, соответственно, по-
вышения эффективности взаимодействия 
граждан и бизнеса со служащими госу-
дарственных учреждений. Это также от-
носится к контрольным  и надзорным 
функциям в системе государственного 
управления и т.д. 

Достижение современными разви-
тыми государствами лидирующих пози-
ций в применении искусственного интел-
лекта в рамках национальных экономик, 
общественно-политической сфере, про-
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мышленности, науке рассматривается в 
качестве заявки на глобальное доминиро-
вание. Как отметил Президент России    
В. В. Путин на одном из совещаний по 
вопросам развития технологий в области 
искусственного интеллекта, «это дей-
ствительно одно из ключевых направле-
ний технологического развития, которые 
определяют и будут определять будущее 
всего мира… Если кто-то сможет обеспе-
чить монополию в сфере искусственного 
интеллекта, …тот станет властелином 
мира» [21]. 

Выводы 

Таким образом, проведенный анализ 
демонстрирует начальную стадию фор-
мирования государственной политики 
развития искусственного интеллекта в 
Российской Федерации. Однако уже  
определены направления и цели развития 
искусственного интеллекта и делаются 
первые шаги в регулировании таких от-
ношений. Нет сомнений в скорой инсти-
туционализации данного вида государ-
ственной политики, цели которой обо-
значены Стратегией до 2030 года. 
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