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Аннотация. Цифровизация выступает отчетливым маркером нашего времени, олицетворяя современ-
ные ценности и векторы развития экономических и социальных процессов в обществах и государствах. 
Однако современная научно-технологическая революция, существенно меняющая архитектуру и функ-
циональность формирующегося у нас на глазах платформенного права, неизменно влечет за собой и эво-
люцию правовых концепций, совершенствующих регулирование появляющихся в связи с его развитием 
инноваций. Популярность и своего рода незаменимость технологий искусственного интеллекта в повсе-
дневной жизни закономерно требует правовой оценки применения «умных» технологий и создания 
необходимых правовых условий для эффективного взаимодействия общества с сетевым правом, плат-
форменными решениями и экосистемами. В работе проанализировано влияние внедрения технологий 
искусственного интеллекта в современные цифровые платформы с точки зрения трансформации потреб-
ностей в правовом регулировании и эволюции платформенного права как важного правового регулятора 
развития цифровых экосистем различного назначения, что дает основания выдвинуть концепцию начала 
процесса формирования права экосистем.
Авторы обращают внимание на то, что платформенное право соперничает с правом государства и при-
водит к совершенствованию искусственного интеллекта, угрожающему уже самому существованию че-
ловека. Вследствие этого возникает необходимость ограничения развития искусственного интеллекта в 
интересах обеспечения безопасности человека, что возможно лишь в рамках новой, «экологически дру-
жественной» человеку системы — экосистемы, функционирующей в интересах человека и человечества. 
В свою очередь, такая система не в состоянии существовать без нового, экосистемного права, развитие 
которого юридическая наука может и должна прогнозировать.
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Abstract. Digitalization is, perhaps, a distinct marker of our time, embodying modern values and vectors of 
development of economic and social processes in societies and states. However, the modern scientific and 
technological revolution, which significantly changes the architecture and functionality of the platform law that 
is being formed before our eyes, invariably entails the evolution of legal concepts that improve the regulation 
of innovations that appear in connection with its development. The popularity and a kind of indispensability 
of artificial intelligence technologies in everyday life naturally requires a legal assessment of the use of smart 
technologies and the creation of the necessary legal conditions for effective interaction of society with network 
law, platform solutions and ecosystems. The paper analyzes the impact of the introduction of artificial intelligence 
technologies into modern digital platforms from the point of view of the transformation of the needs for legal 
regulation and the evolution of platform law as an important legal regulator of the development of digital 
ecosystems for various purposes, which gives grounds to put forward the concept of the beginning of the process 
of formation of ecosystem law.
The authors draw attention to the fact that platform law competes with the law of the state and leads to the 
improvement of AI, which threatens the very existence of a person. As a result, there is a need to limit AI in the 
interests of ensuring human security, which is possible only within the framework of a new, «environmentally 
friendly» human system, i.e., an ecosystem functioning in the interests of man and humanity. In turn, such 
a system cannot exist without a new ecosystem law, the development of which legal science can and should 
predict.
Keywords: artificial intelligence; economics; platform law; regulation; digitalization; ecosystem; ecosystem law.
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Введение

Всепроникающие информатизация и цифро-
визация в мировом масштабе кардинально 
изменили современную реальность и повсе-
дневную жизнь каждого из нас. О том, что се-
годня развитие «умных» технологий является 
неотъемлемой частью развития государства и 
общества и протекания экономических процес-

сов, говорит тенденция осуществления нашей 
страной масштабных всероссийских проектов. 
Ярким примером можно назвать национальную 
программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации»3. Ее реализация включает в себя 
формирование целого комплекса цифровых 
платформ, деятельность которых направлена 
на цифровизацию социальной и экономиче-
ской сфер общественной жизни, что уже сей-

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 18-29-16150.
3 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика Российской Феде-

рации”» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 04.06.2019 № 7] // СПС «КонсультантПлюс».
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час серьезно трансформирует работу различных 
министерств, ведомств, организаций и создает 
целые экосистемы, осуществляющие комплекс-
ное инновационное взаимодействие между 
обществом и государством4.

Эволюция правовых институтов, регулирую-
щих процесс внедрения инноваций, безуслов-
но, зависит от скорости и тенденций техноло-
гического развития, а также от потребностей 
общества и государства в новейших технологи-
ческих достижениях.

Как отмечал профессор В. В. Блажеев, «в ин-
формационном обществе резко возрастает 
роль права как ключевого механизма регули-
рования общественных отношений. Однако 
информационное общество развивается таки-
ми стремительными темпами, что право зна-
чительно отстает от тех общественных потреб-
ностей, которые являются определяющими 
для его функционирования. Правовой вакуум 
существенно осложняет область деятельности 
субъектов права. Поэтому государство должно 
научиться прогнозировать развитие обществен-
ных отношений в цифровой сфере, в том числе 
используя современные цифровые технологии, 
и предвосхищать их появление новыми норма-
тивными актами. Без должного нормотворче-
ского прогноза этот процесс будет бесконечным 
и всегда запаздывающим»5.

1. Информационно‑коммуникационные 
технологии и сетевое право

На эволюции новейших направлений развития 
современного цифрового права и хотелось 
бы остановиться. Первой из этой группы наук 
к концу XX в. в России и в целом в мире была 
признана юридическая наука информационно-
го права6. Далее процесс цифровизации права 
пошел ускоренными темпами. Как мы заметим, 
на основе требований современной экономи-
ки три понятия — искусственный интеллект 
(далее — ИИ), цифра и система — стали тремя 

китами, на которых основываются новейшие 
направления развития современной экономики 
и права в мире. Оно осуществляется сегодня на 
основе перспективных технологий (emerging 
technologies), где экономика является драйве-
ром, а право — его регулятором.

Ускоренное совершенствование информа-
ционно-коммуникационных технологий потре-
бовало ввести в используемую юристами тер-
минологию такие понятия, как «сеть», «сетевые 
структуры», «сетевое государство», «сетевое 
общество» и, наконец, «сетевое право». Сете-
вые понятия вместе с цифрой проникли в сферы 
экономики, политики, права, государственного 
управления, образования, моральных и духов-
ных отношений и потребовали адекватного пра-
вового регулирования. Общим для этих видов 
общественных отношений является то, что они 
складываются в особом, сетевом пространстве.

В условиях резко меняющихся условий жиз-
ни возникла необходимость модернизации 
действующего права в соответствии с новыми 
общественными отношениями, формирующи-
мися в сетях. Этого более всего требовали инте-
ресы развития экономики и новые информаци-
онно-коммуникационные средства, такие как 
сеть Интернет, информационно-коммуникаци-
онные технологии, сети сотовой связи. Одним 
из пионеров по разработке сетевого права в 
России был профессор В. Н. Лопатин, который в 
своей докторской диссертации в 2000 г. заявил, 
что «на новом витке нужно заново простраи-
вать коммутативное, сетевое право, в отличие 
от права дистрибутивного. Дистрибутивное 
право не соответствует самой коммутативной 
природе сети»7.

Л. В. Голосков дал следующее определение 
сетевого права: «учение о сетях, представляю-
щих собой систему норм, регулирующую обще-
ственные отношения в электронных сетях раз-
личных видов и (или) с помощью электронных 
сетей, закрепляющих правовое содержание по-
строения и функционирования сети»8. Сетевое 
право обеспечивает эффективную интеграцию 

4 Алейникова Ю. В., Матвеев В. В. Цифровая экосистема. Анализ применения искусственного интеллек-
та // Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2020. Т. 15. № 3. 
С. 1483–1486.

5 Блажеев В. В. Введение // Цифровое право : учебник / под общ ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. М. : 
Проспект, 2020. С. 8–9.

6 Блажеев В. В. Указ. соч. С. 9.
7 Лопатин В. Н. Информационная безопасность России : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 54.
8 Голоскоков Л. В. О сущности сетевого права // Сетевое право и финансы : сб. науч. трудов / Академия 

бюджета и казначейства ; отв. ред. А. П. Альбов. М., 2011. С. 8.
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права с электронными сетями, благодаря чему 
осуществляется быстродействие, в том числе в 
режиме реального времени, точность, возмож-
ность прямой и обратной правовой связи и пра-
вовая определенность принимаемых решений, 
позволяющая обеспечивать автоматизацию ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в строгих рамках закона9.

Таким образом, мы наблюдаем, как законо-
мерно и в соответствии с объективным развити-
ем научно-технологического прогресса, прежде 
всего экономики, информационное право (или 
киберправо10) способствовало появлению и 
развитию современного сетевого права.

2. Платформенное право

Эволюция информационного права как нового 
правового института и становление с его уча-
стием на основе цифры сетевого права вполне 
логично подвели общество к формированию 
еще одного нового направления в праве — плат-
форменного права11. Катализатором быстрого 
успеха этого направления стали три основных 
фактора: появление разнообразных платфор-
менных экономических моделей, которые 
приобрели большое значение в мировой эко-
номике; технологические особенности цифро-
вых платформ, ставшие одним из триггеров 
современного этапа научно-технологической 
революции; их неразрывная связь с взрывным 
развитием искусственного интеллекта.

Сети, важной характеристикой которых яв-
ляется системность, воплощенная в их структу-
рах, вошли в платформенные структуры, сделав 
структуру платформ еще более разветвленной 
и сложной, оцифрованной и при этом, за счет 
искусственного интеллекта, более масштабной, 
гибкой и управляемой. Это не могло не повли-

ять и на появление качественно новых черт пра-
ва, формируемого для обслуживания платформ.

Приведшая к синергии интеграция этих че-
тырех компонентов (экономика, системность, 
новейшие цифровые технологии, ИИ) потребо-
вала развития правового регулирования плат-
форменных образований. Это происходит на 
фоне растущей в глобальном масштабе вклю-
ченности обеспечивающих их функционирова-
ние технологий в повседневную жизнь каждого 
человека, общества, государств и интеграцион-
ных объединений современного мира.

При этом платформенное право стремится 
вырваться за рамки ставшего тесным для него 
национального правового пространства на 
международный и глобальный уровни. Оно 
готово применять и комплексно заимствовать, 
эффективно интегрировать в себя и исполь-
зовать все полезные качества и достижения 
своих предшественников. Это и традиционные 
правовые инструменты, приспособленные к 
современным условиям, и элементы инфор-
мационного права (в более широком смыс-
ле — киберправа), а также полезные свойства 
сетевого права (электронные сети, их быстро-
действие, в том числе в режиме реального вре-
мени, точность, возможность прямой и обрат-
ной правовой связи, автоматизация технологий 
в рамках закона).

Цифровая платформа — это подрывная 
инновация, представляющая собой интегри-
рованную информационную систему, обеспе-
чивающую многосторонние взаимодействия 
пользователей по обмену информацией и 
ценностями, приводящая к снижению общих 
транзакционных издержек, оптимизации биз-
нес-процессов, повышению эффективности раз-
вивающейся по спирали цепочки, состоящей из 
разработки, производства и поставок товаров 
и услуг12. Эта цепочка действий постоянно вос-

9 Голоскоков Л. В. О сущности сетевого права. С. 10 ; Голоскоков Л. В. Теория сетевого права / под науч. 
ред. А. В. Малько. СПб. : ЮЦ «Пресс», 2006. С. 191.

10 См. обстоятельную статью с анализом новейших направлений развития киберправа: Мажори-
на М. В. Цифровые платформы и международное частное право, или Есть ли будущее у киберправа? // 
Lex russica. 2019. № 2. С. 107–120.

11 В последнее время в зарубежных научных изданиях появились первые статьи на эту тему, причем в них 
встречаются скорее лишь упоминания, чем правовой анализ этого явления, чаще по экономической, 
чем по правовой тематике: Kenney M., Zysman J. The Rise of the Platform Economy // Issues in Science and 
Technology. 2016. Vol. 32. № 3. P. 61, 65 ; Label O. The Law of the Platform // Minnesota Law Review. 2016. 
Vol. 101. P. 8 ; Kotyal S. K., Grinvald L. C. Platform Law and the Brand Enterprise // Bercley Technology Law 
Journal. 2017. Vol. 32. P. 1135–1182.

12 Купревич Т. С. Цифровые платформы в мировой экономике: современные тенденции и направления 
развития // Экономический вестник университета : сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2018. 
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производится по спирали, всякий раз на более 
высоком уровне. Таким образом, в базовом 
понимании на начальном этапе формирования 
цифровая платформа представляет собой ин-
струмент в большей степени экономического, 
чем социального взаимодействия.

Платформенное право — это совокупность 
правовых норм, которые регулируют обще-
ственные отношения, связанные с функцио-
нированием цифровых платформ. Это прежде 
всего платформенные решения и межплатфор-
менное взаимодействие. Правовая платфор-
ма представляет собой базовый элемент еще 
только формирующегося нового направления 
развития права, обеспечивающего интеграцию 
систем инновационных цифровых технологий, 
и искусственного интеллекта, основанный на 
интегрированных и скоординированных по-
следних достижениях междисциплинарных и 
мультидисциплинарных научных знаний, при-
меняемых на практике. Это комплекс единых 
(гармонизированных или унифицированных) 
принципов, правил, законов, стандартов, тех-
нических условий и т.д., на основании которых 
осуществляется системное и комплексное взаи-
модействие участников общественных отноше-
ний разного уровня и обеспечивается правовое 
регулирование различных видов взаимосвя-
занной деятельности в одной или нескольких 
сферах общественной жизни, представляющих 
собой платформу. Таких правовых платформ 
должно быть столько, сколько специфических 
сфер общественных отношений может потре-
бовать соответствующего сравнительно одно-
родного правового регулирования.

В свою очередь, на основе правовых плат-
форм принимаются и реализуются платфор-
менные решения в определенных масштабных 
видах деятельности в важных областях жизни 
общества. Такие решения могут осуществляться 
на уровне регионов, государств, интеграцион-
ных объединений и даже в глобальном мас-
штабе.

Многообразие правовых платформ и осно-
ванных на них платформенных решений в ре-
зультате юридической практики наполняется 
законодательными и подзаконными актами, а 
также судебной практикой, и в конечном счете 
объединяется в комплексное обобщающее по-
нятие платформенного права. Оно находится 
еще в стадии своего формирования, в то время 

как наука о платформенном праве пытается 
разработать доктринальную стратегию его со-
вершенствования и дальнейшего развития.

Рамки платформенного права призваны не 
позволять его участникам выходить за пределы 
правового поля, оставаться в границах конкрет-
ной правовой платформы или платформенного 
решения, а также предполагают деятельность 
в соответствии с законодательством и принци-
пами платформенного права. Оно, в масштабах 
правовых платформ, является общим и единым 
для всех участников платформы, создавая рас-
ширяющееся гармонизированное или унифи-
цированное правовое пространство платфор-
менного регулирования. Все это способствует 
росту интегрированности многообразных пра-
воотношений как внутри платформы, так и меж-
ду платформами (межплатформенное взаимо-
действие).

На основе различных платформ формиру-
ются комплексные системы, которые можно 
назвать суперплатформами. Они представляют 
собой «новые ядра бизнеса», соединяющие в 
себе технические, технологические, цифровые, 
информационные, экономические и правовые 
платформы, которые закономерно интегриру-
ются в единую, качественно более сложную 
систему. Процессы гибридизации происходят, 
когда прежде чисто цифровая платформенная 
корпорация начинает совмещать в себе и он-
лайн-, и офлайн-процессы, производя и цифро-
вые программы, и разнообразные продукты, и 
виды деятельности, захватывая при этом весь-
ма широкие сегменты регионального, а подчас 
и глобального рынка. Возникает вопрос пони-
мания экономистами и юристами нового фено-
мена многосторонних платформенных рынков, 
а это одновременно и уже практически новые 
формы олигополии и монополии, тоже требую-
щие правового воздействия…

3. Формирование концепции экосистемного права

В результате формируются качественно новые 
экосистемные правоотношения, которые выра-
стают, таким образом, из платформенных и су-
перплатформенных общественных отношений.

Следовательно, мы убеждаемся в том, что 
информационное право, сетевое право, плат-
форменное право и экосистемное право в пра-

№ 37-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-platformy-v-mirovoy-ekonomike-sovremennye-
tendentsii-i-napravleniya-razvitiya (дата обращения: 08.03.2021).
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вовом плане в ходе своего эволюционного раз-
вития взаимопереплетаются и синергетически 
взаимодополняют друг друга.

Вертикальная составляющая платформен-
ного права (его формирующийся публично-
правовой компонент), основанная на обще-
обязательных законодательных актах, призвана 
обеспечивать, по возможности, унификацию, 
единство и субординацию составляющих плат-
форму элементов или систем в их функциони-
ровании.

Горизонтальная составляющая (частно-
правовой компонент), призвана служить рас-
ширению самого́ правового платформенного 
пространства и упорядочению, гармонизации, 
обеспечению, по возможности, однородности и 
взаимодействия составляющих платформу пра-
вовых и иных элементов. Этот компонент плат-
форменного права опирается больше на «мяг-
кое», рекомендательное право, построенное на 
обычаях делового оборота, традициях, поисках 
общих интересов участников и путей их взаим-
ного удовлетворения. Здесь есть определенное 
сходство с интеграционным правом и исполь-
зуемыми в нем правовыми механизмами.

Чем больше появляется правовых платформ 
и чем они сложнее, тем более важным стано-
вится взаимодействие и координация отноше-
ний между ними. Межплатформенное взаимо-
действие в этом случае как раз и выступает 
логическим начальным элементом правового 
регулирования возникающих в результате этого 
экосистем, на основе которых впоследствии и 
зарождается экосистемное право.

Для того чтобы очертить круг вопросов, свя-
занных с поиском правового регулирования 
экосистем, необходимо определить черты эко-
системы, отличающие ее от простой информа-
ционной системы, сети и платформы.

Чтобы оценить влияние искусственного ин-
теллекта на представленные технологии, необ-
ходимо проанализировать и сравнить функ-
циональные элементы платформ и экосистем 
с точки зрения юридической науки и практики.

Безусловной отличительной чертой элемен-
тов экосистем-платформ (как и самих экосистем 
в целом) является техническая возможность и 
необходимость оснащать эти системы техноло-
гиями искусственного интеллекта. Внедрение 
технологий машинного обучения в платформы 
выступает одним из необходимых элементов 
для их формирования и последующей транс-

формации платформ в еще более сложные эко-
системы, что невозможно без применения все 
более сложных технологий ИИ.

При этом для гармоничной интеграции 
платформ или суперплатформ в полноценную 
экосистему требуется ИИ на порядок более 
высокого уровня, чем для функционирования 
платформы, поскольку масштабы задач, ре-
шаемых экосистемой, количественно гораздо 
больше и шире, а уровень проблем качествен-
но сложнее и многообразнее. По всей вероят-
ности, вариант, близкий к «идеальной правовой 
экосистеме», может появиться одновременно 
с принципиально новой гибридной системой 
индивидуального искусственного интеллекта 
четвертого поколения, которая сможет объеди-
нить живой человеческий мозг и компьютер.

Таким образом, для пользователя откры-
вается множество полезных и удобных техно-
логических и операционных новшеств, привно-
симых экосистемой. Вместе с тем это ставит и 
ряд нестандартных вопросов, касающихся пра-
вового регулирования, существенно расширяя 
спектр сфер правоотношений13.

Можно сказать, что формирование экоси-
стем на основе качественного скачка в развитии 
платформ и суперплатформ как раз и является 
технологической эволюцией платформенных 
решений, существенно расширяя посредством 
внедрения «умных» технологий искусственного 
интеллекта их функциональные возможности 
и закономерно формируя при этом новые по-
требности в качественно обновленном право-
вом регулировании.

Очевидно, что экосистема состоит из 
элементов — платформ, объединенных в более 
сложную взаимосвязанную и взаимозависимую 
систему. Это качество системности характерно 
и для платформ, но уже из самого названия 
явствует, что для экосистем оно необходимо в 
особенности, и здесь система с неизбежностью 
поднимается на более сложный уровень и на-
чинает более тесно взаимодействовать с новым 
уровнем обслуживающего его ИИ.

Цифровая экосистема — это комплексная 
многосторонняя и многофункциональная си-
стема цифровых платформ, отвечающая следу-
ющим основным критериям: наличие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры; 
возможность аналитического использования 
больших данных; открытость для партнеров, 
пользователей, с опорой на принцип win-win 

13 Ефимова С. А. Развитие искусственного интеллекта // Цифровая наука. 2020. № 6. С. 49–50.
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и высокой степенью совместной включенности 
элементов экосистемы друг в друга14.

Реализация особенностей экосистемы, как 
видно из определения, невозможна без си-
стемного внедрения перспективных цифровых 
технологий (emerging digital technologies) на 
основе искусственного интеллекта.

Это ставит перед правовым сопровожде-
нием экосистем широкий спектр задач ввиду 
разнообразия возможностей технологий ис-
кусственного интеллекта. Развитие передовых 
технологий, основанных на возможностях ней-
ронных сетей, формирует потребность в новей-
шем комплексном юридическом толковании и 
регулировании не только в силу множества тех-
нических особенностей элементов этих систем, 
снабженных умными технологиями: это необ-
ходимо также по причине потребности именно 
в комплексном регулировании функционирова-
ния цифровых экосистем и цифровых платформ 
при их интеграции в социальную сферу, то есть 
в жизнедеятельность людей, для их надлежа-
щего правового сопровождения.

Технический прогресс в области нейронных 
систем для правового государства неуклонно 
способствует развитию инновационных отрас-
лей права и формированию новых взглядов на 
правовое регулирование ввиду новизны воз-
никающих общественных правоотношений.

На сегодняшний день существует сразу не-
сколько государственных инициатив, направ-
ленных на законотворчество в соответствующих 
областях и ликвидацию своего рода отставания 
основного толкования норм теории права в ре-
гулировании некоторых сторон общественных 
отношений, касающихся новейших цифровых 
технологий, связанных с этикой применения ис-
кусственного интеллекта, безопасностью, право-
субъектностью, а также вопросами наступления 
юридической ответственности при совершении 
преступных деяний посредством обращения к 
новейшим цифровым технологиям15.

4. Роль искусственного интеллекта 
в развитии платформенного права 
и его связь с концепцией права экосистем

Прежде чем начать анализ особенностей тен-
денций развития правового регулирования в 
рассматриваемой сфере, важно обратить вни-
мание на отдельные технические аспекты техно-
логий, которыми как раз и обоснованы особые 
потребности в создании инновационных пра-
вовых норм.

Так, в техническом понимании искусствен-
ный интеллект — это элемент системы, рабо-
тающий на основе автоматического и про-
граммного управления, алгоритмы которого не 
задаются заранее, а генерируются внутренне 
самой системой на базе описаний, заданных в 
виде шагов и действий, а также информации из 
внешней среды, то есть весь указанный процесс 
происходит по технологии машинного обуче-
ния16.

С точки зрения юридической науки здесь 
можно разглядеть пугающую свободу дей-
ствий системы, что ставит множество вопро-
сов, затрагивающих этику и правовые пределы 
применения «умных» технологий в отноше-
нии человечества17. Однако, по нашему мне-
нию, при должном правовом регулировании 
и управлении подобные платформы не просто 
будут безопасны и легитимны — они также в 
состоянии послужить своего рода беспристраст-
ным механизмом правового регулирования, 
оперативно и самостоятельно трансформирую-
щимся под возникающие потребности социума 
и государства. Для этого можно оттолкнуться от 
сформировавшегося в праве ЕС понятия good 
governance — хорошего управления18.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
особенностью платформ, отличающей их от эко-
систем, выступает более масштабное участие 
технологий искусственного интеллекта в функ-
ционировании системы и принятие решений в 

14 Климов А. А., Заречкин Е. Ю., Куприяновский В. П. О цифровой экосистеме современного универси-
тета // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2019. № 4. С. 812. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/o-tsifrovoy-ekosisteme-sovremennogo-universiteta (дата обращения: 08.03.2021).

15 Евстратов А. Э., Гученков И. Ю. Пределы применения искусственного интеллекта (правовые пробле-
мы) // Правоприменение. 2020. № 2. С. 15–16.

16 Новиков Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические основы представления зна-
ний : учебное пособие для вузов. М. : Юрайт, 2020. С. 67.

17 Назарова Ю. В., Каширин А. Ю. Дилеммы этики искусственного интеллекта // Гуманитарные ведомости 
ТГПУ имени Л. Н. Толстого. 2020. № 4. С. 28.

18 Подробнее см.: Покровский А. В. Правовой статус и практика осуществления деятельности Европей-
ского омбудсмена : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 11–12, 18–19, 23.
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отношении пользователей на основе хранящей-
ся в ней информации. Таким образом, в спектр 
правового регулирования экосистем входит не 
только взаимодействие с платформами, как это 
отражает концепция платформенного права, 
но также регулирование процесса функцио-
нирования искусственного интеллекта на базе 
платформ в отношении пользователей и инфор-
мации, хранящейся в той или иной системе, и 
возникающих на основе этого технологического 
участия межплатформенных взаимодействий.

Потребности современного общества не по-
зволяют отказаться от технологий, связанных 
с применением искусственного интеллекта на 
базе платформенных решений. Оперативность 
разрешения различных вопросов, оказания 
услуг, частая необходимость обработки боль-
шого количества информации, масштабное 
расширение территориальных пределов обще-
ственного взаимодействия ставят новые, все 
более нестандартные задачи по техническому 
совершенствованию и гибкому правовому регу-
лированию применения ИИ путем использова-
ния платформенного права.

Популяризация технологий и высокая 
каждодневная потребность в их использова-
нии формируют очевидную необходимость в 
трансформации законодательства и создании 
адекватной законодательной основы — пра-
вовой платформы, которая бы упорядочила и 
систематизировала интеграционные процессы 
взаимодействия искусственного интеллекта и 
интеллекта человеческого, сводя к минимуму 
опасности, которые могут возникнуть по при-
чине разного рода автоматизации принятия 
решений и оперирования большими объемами 
персональных данных.

Только четко отлаженное правовое регули-
рование, сформированное с учетом всей спе-
цифики объектов и субъектов регулирования, 
способно создать надежные юридические 
условия для сохранения социально значимых 
особенностей общества и беспрепятственного 
благоприятного технического прогресса в луч-
ших традициях цивилизационного подхода, 
присущего современному развитию права. Оно 

должно осуществляться с опорой на гуманисти-
ческие и общекультурные ценности и прини-
мать во внимание глобализацию процессов19.

Технический прогресс непрерывен, а значит, 
столь же непрерывно множатся и функциональ-
ные возможности платформенных решений, 
усложняя их архитектуру и объединяя плат-
формы в суперплатформы и комплексные ци-
фровые экосистемы. Для юридической науки 
подобная тенденция научно-технического про-
гресса создает необходимость формирования 
нового подхода к правовому регулированию ИИ 
с учетом задач, стоящих перед человечеством, 
вытекающих из взаимодействия с платформами 
и новейшими технологиями20.

С точки зрения правового регулирования 
экосистемы, как и платформы, являются прин-
ципиально новым объектом права, требующим 
особого подхода, на что указывают различные 
позиции государств по этому вопросу. Подоб-
ные сложные, многокомпонентные нейронные 
системы имеют довольно внушительный потен-
циальный функционал. Так, они обладают свой-
ствами самостоятельности и независимости в 
контексте аналитики и систематизации дан-
ных, способностью к моделированию, распо-
знаванию образов и принятию определенных 
самостоятельных решений, а также к ускоряю-
щемуся самосовершенствованию посредством 
машинного обучения. Безусловно, данная мно-
гофункциональность формирует потребность в 
адекватном законодательстве21.

Важно отметить, что для наибольшей эффек-
тивности правового регулирования технических 
инноваций разумно применять однородные 
с технологией инструменты правового регу-
лирования. Такой подход в большей степени 
обеспечивает учет технологических особенно-
стей экосистем и цифровых платформ, а также 
обслуживающего их ИИ, создавая условия для 
безопасного с точки зрения защиты прав и сво-
бод человека и гражданина использования 
инноваций. Он позволяет заранее просчитать 
и предсказать краткосрочные и долгосрочные 
риски при помощи той же методологии при-
нятия платформенных решений.

19 Куркин Б. А., Искевич И. С. Универсалистское и цивилизационное понимание прав человека в современ-
ной правовой доктрине // Право: история и современность. 2019. № 2. С. 104.

20 Кашкин С. Ю., Алтухов А. В. В поисках концепции правового регулирования искусственного интел-
лекта: платформенные правовые модели // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. 
№ 4 (68). С. 32–33.

21 Ястребов О. А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические подходы // Труды 
Института государства и права РАН. 2018. Т. 13. № 2. С. 37.
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Отмеченная тенденция отражает алгорит-
мы формирования в нашем государстве нор-
мотворческих инициатив. Как правило, когда 
речь идет о правовом регулировании новой, 
динамично развивающейся технологии, век-
тор создания правовых норм сначала сводит-
ся к концептуальному, или «мягкому», праву. 
Цифровые платформы не стали исключением: 
основные документы, задающие направление 
для формирования норм в этой области на сего-
дняшний день, — это Концепция регулирова-
ния технологий искусственного интеллекта и 
робототехники до 2024 года22 и Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года23.

В данных документах отражается тенденция 
к принятию рекомендательных положений и 
правил, регулирующих технологии искусствен-
ного интеллекта и платформенные решения, по-
зволяющие осуществлять максимально гибкий 
и персонифицированный подход к правовому 
регулированию каждой технологической едини-
цы отдельно, в зависимости от ее особенностей.

В этом плане сегодня российский законо-
датель склоняется к тому, чтобы для ускорения 
достижения максимально быстрых результатов 
в сфере освоения новейших цифровых техно-
логий, ИИ и платформенного права обращаться 
к применению «экспериментальных правовых 
режимов» и «регуляторных песочниц», состоя-
щих в возможности снятия правовых ограни-
чений. С этой же целью применяется «регуля-
торная гильотина», обеспечивающая отмену 
действия законов, ограничивающих возмож-
ности для ускорения разработки и внедрения 
цифровых инноваций и ИИ, а также для право-
вого регулирования деятельности платформен-
ных и экосистемных образований.

Однако следует подчеркнуть, что все эти не-
сколько противоречивые правовые механизмы 
должны применяться в строгом соответствии с 
такими основными принципами, как риск-ори-
ентированный подход, системность, откры-
тость, правовая определенность, разумная до-
статочность, предсказуемость и исполнимость.

Такая тактика призвана создать эффектив-
ные правовые условия для технического про-
гресса, одновременно снижая риски возникно-
вения правовых барьеров, ограничивающих ту 
или иную платформу либо экосистему в функ-
циональных возможностях на практике. Реали-
зация подобного подхода имеет важное гума-
нистическое значение, поскольку весь спектр 
освещаемых технологий обладает высокой со-
циальной и экономической значимостью для 
государства и мировых процессов в целом24.

Платформенное право, в нашем понима-
нии, способно максимально эффективно и 
точно реализовать положения, заложенные в 
данном документе, максимально снизив риск 
превосходства искусственного интеллекта над 
человеческим.

Платформенное право представляет собой 
особую модульную систему, состоящую из пра-
вовых платформ, где правовая платформа — 
это некое праворегулирующее ядро экосисте-
мы или совокупности платформ. Алгоритмы 
их функционирования построены с опорой на 
имеющееся законодательство и базовые прин-
ципы платформенного права, с непосредствен-
ным учетом технологических особенностей 
каждой цифровой платформы и экосистемы и 
вытекающих из их функционирования потреб-
ностей общества.

Важно отметить ряд особенностей таких 
платформ как стабилизирующего элемента раз-
вития и массового внедрения технологий.

Прежде всего, правовых платформ может 
возникнуть столько, сколько нужно для каче-
ственного правового сопровождения платфор-
менных решений и их совокупностей, а также 
для создания предпосылок формирования 
необходимой обществу экосистемы.

Кроме того, каждая правовая платформа 
может быть снабжена необходимым аналити-
ческим, прогностическим и информационно-
правовым функционалом, в зависимости от 
непосредственных потребностей экосистемы, 
для которой она создана. Иными словами, пра-
вовая платформа призвана подстраиваться под 

22 Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робо-
тотехники до 2024 года: общие положения : [утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.08.2020 № 2129-р] // СЗ РФ. 2020. № 35. Ст. 5593.

23 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Фе-
дерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс».

24 Общие положения Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года.
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особенности каждой цифровой экосистемы в 
отдельности для применения достаточно гиб-
кого и персонифицированного подхода к право-
вому регулированию соответствующей сферы 
общественных отношений.

Если говорить о значении искусственного 
интеллекта для платформ и цифровых экоси-
стем, то можно отвести этим технологиям роль 
своего рода исполнительного устройства или 
нескольких исполнительных устройств, имею-
щих свой алгоритм действий, заложенный при 
программировании и создании экосистем и их 
элементов. Так мы подходим к тому, что автома-
тизация и цифровизация правовых процессов 
все же пока ограниченны, и сейчас цифровые 
правовые платформы любой направленности 
выступают лишь вспомогательным, хотя и весь-
ма эффективным, а главное — перспективным 
элементом правового регулирования масштаб-
ных общественных процессов.

А вот вопрос развития взаимоотношений 
платформ, а особенно еще более масштабных 
и могущественных экосистем, с государствами, 
интеграционными организациями и их усилива-
ющееся влияние на процессы глобализации — 
тема, требующая очень серьезного комплекс-
ного и системного исследования.

С момента зарождения отрасли робото-
техники и искусственного интеллекта сформи-
ровалась и сохраняется на сегодняшний день 
необходимость максимально обстоятельного 
анализа работы авторов и изобретателей про-
граммного обеспечения, деятельность которых 
направлена на создание роботов, платформен-
ных решений и единиц программного обес-
печения, оснащенных новейшими цифровыми 
технологиями, а также лиц, участвующих в их 
наладке и внедрении в производство, исполь-
зовании и утилизации.

Поскольку технологии задумываются и реа-
лизуются во благо людям и прежде всего для 
удовлетворения социально значимых челове-
ческих потребностей, формирование подобных 
систем должно осуществляться при непосред-
ственном участии человека. Платформы, в част-
ности правовые, играют здесь вспомогательную 

роль и имеют в значительной мере рекоменда-
тельную силу. Несмотря на весь заложенный в 
технологии потенциал, важно понимать разум-
ные морально-этические пределы ее внедре-
ния в повседневную жизнь25.

Мировое юридическое сообщество обес-
покоено тем, что если технический прогресс 
продвинется по предсказанному сценарию, то 
такие технические инновации могут быть пред-
ставлены как своего рода подобие человече-
ского разума, а следовательно, применение 
этих технологий сформирует для них, хотя и в 
долгосрочной перспективе, условную возмож-
ность обладать свойствами личности, поскольку 
машинное обучение предполагает различные 
варианты развития событий уже сегодня. Не до 
конца решен вопрос, способен ли искусствен-
ный интеллект нести ответственность за свои 
поступки либо следует отрицать такой факт, как 
ответственность робота26.

Однако исключить столь фантастический 
вариант правосубъектного тождества робота 
и человека можно только после установления 
предела применения технологий, что как раз 
и олицетворяет определенную экологичность 
экосистем, то есть их способность к гармонич-
ному сосуществованию с миром человека. Та-
ким образом, мы явно видим необходимость в 
особом, динамичном правовом регулировании 
отношений человека и искусственного интел-
лекта с целью недопущения возникновения не 
только правовых, но и морально-этических кол-
лизий и проблем27.

«Умная» технология в практическом приме-
нении — это прежде всего большая ответствен-
ность и потребность в расчетах рисков. Важно 
отметить, что подобный риск-ориентирован-
ный подход также содержится в концепции, 
упомянутой выше28. Технологии платформен-
ных решений, платформенного права и права 
экосистем настолько разнообразны, масштабы 
сфер их применения настолько обширны, что 
изменить все существующее законодательство 
с целью полного охвата функций таких систем в 
мировом сообществе, и в нашей стране в част-
ности, не представляется возможным.

25 Шестак В. А., Волеводз А. Г. Современные потребности правового обеспечения искусственного интел-
лекта: взгляд из России // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 2. С. 200–204.

26 Ястребов О. А. Указ. соч. С. 50–53.
27 Морхат П. М. К вопросу о специфике правового регулирования искусственного интеллекта и о некото-

рых правовых проблемах его применения в отдельных сферах // Закон и право. 2018. № 6. С. 65.
28 Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робо-

тотехники до 2024 года.
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Вместе с тем изложенная позиция указывает 
на потребность в дальнейшем развитии плат-
форменного права и внедрении новых элемен-
тов правового регулирования в виде правовых 
платформ, платформенных решений, а особен-
но — развитии в перспективе права экосистем 
на фоне международной интеграции и глоба-
лизации. Этот вопрос представляет как теорети-
ческий, так и уже вполне практический интерес 
для современной юридической науки.

Учитывая многообразие вариаций функцио-
нирования цифровой экосистемы на основе 
искусственного интеллекта, можно заключить, 
что юридический статус объектов подобного 
рода не может быть одинаков, поскольку ре-
шение разных задач требует соблюдения раз-
личных правовых норм и отдельного очерчи-
вания правовых пределов внедрения «умных» 
технологий в разные области жизни человече-
ства. Для того чтобы оценить роль подобных 
систем в обществе, необходимо произвести 
анализ их деятельности. Инструментом такой 
оценки может выступать правовая платфор-
ма как особый механизм правоприменения, 
способный комплексно учитывать множество 
факторов при аналитическом тестировании 
системы.

О том, что каждой отдельной платформе 
нужен свой гибкий (хотя и модульный) меха-
низм правового обеспечения, свидетельствует 
их не только функциональное, но и масштабное 
различие. Иными словами, качественно различ-
ный правовой статус будут иметь цифровые 
платформы и экосистемы, отличающиеся по 
диапазону права и предусматриваемым ме-
рам ответственности. Например, совершенно 
нецелесообразно сравнивать работу электрон-
ной платежной системы или системы «умный 
дом» и разработку, оснащенную технологиями 
искусственного интеллекта, предназначенного 
для ведения военных действий, однако меха-
низм функционирования у таких систем услов-
но однородный, а значит, и во всех вышеука-
занных случаях требуется наличие платформы 
для правового регулирования эксплуатации и 
взаимодействия между системами, людьми 
и государствами. Еще бо́льшие регуляторные 

возможности могут представлять в перспективе 
экосистемы.

С внедрением искусственного интеллекта 
и цифровых технологий в современную жизнь 
общества прогнозируемые угрозы ущемления 
прав человека и вероятного господства роботи-
зированных систем над людьми рассматрива-
ются сегодня не иначе как новые возможности 
и потенциальная опасность единовременно. 
Вместе с тем важно трезво оценивать положе-
ние вещей: технологии, созданные людьми, 
при должном и разумном техническом и пра-
вовом контроле способны быть безопасными 
и содержать в себе приоритет охраны прав и 
свобод человека и гражданина29.

При наличии соответствующего программ-
ного обеспечения эти принципы могут стать 
незыблемыми для любой из созданных систем. 
Важно наладить надежный механизм, отвечаю-
щий за аналитику и мониторинг опасностей, и 
четко проработать методы по их предотвраще-
нию. Ведь для того чтобы идти в ногу со време-
нем, крайне важно не отставать в техническом 
и правовом развитии от других государств, а это 
возможно только при совместной слаженной 
работе технических специалистов в сфере ин-
формационных технологий и правовых экспер-
тов по созданию надежной технической и пра-
вовой среды, способствующей прогрессивному 
развитию технологий на благо человечества30.

Кроме того, фактически формирование си-
стем правовых платформ производится непо-
средственно человеком, а это указывает на то, 
что имеющиеся в настоящее время в обществе 
страхи относительно возможности превосход-
ства искусственного интеллекта над людьми 
необоснованны, особенно с учетом трансли-
руемой концепции правового регулирования 
ИИ в условиях правового государства.

Однако такое положение вещей, безуслов-
но, не исключает, а напротив, создает потреб-
ность в особо тщательном урегулировании 
моментов, затрагивающих ответственность 
создателей платформенных решений по соблю-
дению условий для обеспечения резусной без-
опасности и этических норм применения высо-
ких технологий31. Средством такого контроля 

29 Митина А. О. Цифровизация общества и развитие конституционных прав граждан // Известия вузов. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2019. № 4 (52). С. 27–29.

30 Суслов А. В. Цифровое общество в этико-аксиологическом контексте: от постмодерна к обществу высо-
ких технологий // Философия и культура. 2020. № 10. С. 19–21.

31 Мачхелян Г. Г. Информационная безопасность и культурная доминанта в управлении социально-эко-
номическим развитием при переходе к цифровой экономике // Уровень жизни населения регионов 
России. 2019. № 1 (211). С. 109–111.
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могут выступать в том числе нормы платфор-
менного права, созданные с опорой на оценку 
всех возможных издержек, возникающих в про-
цессе применения платформенных решений.

Говоря о концепции определения правовых 
пределов искусственного интеллекта в перспек-
тиве эволюции права, важно отразить позицию 
Европейского Союза в отношении правового 
статуса технологий искусственного интеллекта.

Отдельно сто́ит обозначить понятие ИИ как 
электронного лица. Оно, являясь носителем 
искусственного интеллекта, способно обладать 
разумом, граничащим с разумом человека, и 
при этом быть целостной системой, принима-
ющей осознанные решения и выполняющей 
спектр самостоятельных действий, которые 
не зависят от программы, внедренной в него 
создателем машины, и заложенного в нем алго-
ритма. Здесь можно было бы указать на пред-
посылку к самостоятельной правосубъектности, 
однако сто́ит отметить, что все же в данном слу-
чае ответственность за действия, как и прежде, 
возложена на создателя программного обеспе-
чения, а сложная структура электронного лица 
лишь указывает на необходимость особенного 
подхода к правовому регулированию подобных 
систем.

Определение электронного лица было за-
тронуто в контексте упоминания Европейского 
Союза, поскольку на сегодняшний день право-
вая природа и судьба разъясненного термина 
все еще широко обсуждается. К тому же фор-
мулировкой определения заинтересовался 
Комитет Европарламента по правовым вопро-
сам, который разработал проект доклада о по-
зиции электронного лица в мировом сообще-
стве, серьезно оценивая важность соблюдения 
морально-этических границ при глобальном 
внедрении технологий искусственного интел-
лекта32.

Заключение

Проанализировав международный опыт и пози-
ции разных стран, можно прийти к выводу, что 
создание платформенного права и внедрение 
правовых платформ в цифровые платформен-
ные решения и экосистемы является самым про-
грессивным и действенным методом по обес-
печению безопасности использования высоких 
технологий и ИИ в повседневной жизни, а также 

в целом успешно способствует созданию усло-
вий для разумного развития цифровых систем, 
деятельность которых направлена только на 
благо человечества, а реализация прав и свобод 
человека и гражданина остается для них высшей 
ценностью, определяющей стратегию развития 
права, особенно в концепции экосистем.

Высокая лабильность цифровых платформ 
в отношении их правовой составляющей по-
зволит быстро ориентировать правовое обес-
печение под вновь возникающие потребности 
новой цифровой платформы, минимизируя 
правовые барьеры и вероятность ущемления 
прав человека в процессе взаимодействия плат-
форм с людьми и межплатформенной интегра-
ции.

Иными словами, прогрессивное развитие 
технологий создало условия для трансформа-
ции сетевого права в платформенное, однако 
технический прогресс неуклонно ведет и к 
прогрессу правового регулирования. На сего-
дняшний день активное внедрение техноло-
гий искусственного интеллекта в те или иные 
информационные цифровые системы форми-
рует потребность в создании права экосистем 
как совокупности правовых норм, регулирую-
щих комплексные и системные общественные 
отношения, возникающие в результате меж-
платформенного взаимодействия на базе эко-
систем. Экосистема должна создавать условия 
для обеспечения гармонии и в окружающей 
человека среде, и в самом человеке!

При этом все большее значение для иссле-
дуемых новых направлений права — инфор-
мационного, сетевого, платформенного и 
экосистемного — имеет необходимость уста-
новления прочной прямой и обратной связи с 
элементами гражданского общества и право-
вого государства, что может быть осуществлено 
посредством использования уже работающих 
инструментов сетевого права, вмонтирован-
ного в платформу и входящего через нее в эко-
системное право.

Таким образом, подводя итог эволюции рас-
сматриваемого новейшего периода развития 
права под влиянием научно-технологического 
прогресса, мы видим следующую цепь взаимо-
связанных событий. В результате появления 
компьютера родилась цифра, способствовав-
шая появлению сети и сетевого права. Много-
образие сетей под воздействием ИИ позволи-
ло создавать экономические платформенные 

32 Ястребов О. А. Указ. соч. С. 40–49.
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модели, платформы и суперплатформы с еще 
более сложными структурами. Для функцио-
нирования платформ потребовалось платфор-
менное право. Оно стало соперничать с правом 
государства и привело к совершенствованию 
ИИ, угрожающего уже самому существованию 
человека. Следовательно, возникла необходи-
мость ограничения ИИ в интересах обеспечения 

безопасности человека. Но это уже становится 
возможным только в рамках новой, «экологиче-
ски дружественной» человеку системы — эко-
системы, функционирующей в интересах чело-
века и человечества. А такая система уже не 
может существовать без нового, экосистемного 
права, развитие которого юридическая наука 
может и должна прогнозировать.
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