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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ТРУДА

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает много вопросов в части 
его правового статуса, возможностей и этических ограничений. Все это особенно актуаль-
но для сферы труда, потому что обществом высказываются глубокие опасения по поводу 
возникновения потенциальной безработицы в связи с внедрением искусственного интеллек-
та в жизнь. Цель статьи – определить место искусственного интеллекта в сфере труда, 
возможные области его применения, рассмотреть основные проблемы, связанные с регули-
рованием рынка труда, а также наделением «умных» роботов статусом субъекта права. 
Методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнительно-правовой, исторический.

Автор отмечает, что возможные сферы применения искусственного интеллекта весьма 
разнообразны и расширяются с каждым годом. В целом цифровые технологии и особенно 
искусственный интеллект будут способствовать автоматизации практически всех процес-
сов, повышению качества оказываемых услуг, производимых товаров и выполняемых работ.

Рассматриваются легальное и научное определения искусственного интеллекта, осу-
ществляются разграничение данного понятия со смежными, подразделение на «слабый» и 
«сильный» искусственный интеллект. Анализируются позиция Европарламента по вопросу 
о наделении «умных» роботов статусом электронной личности, позиции отечественных 
ученых, а также возможности наделения искусственного интеллекта, «умных» роботов 
статусом субъектов трудового права. Исследуется проблема потенциальной безработи-
цы, вызванной широкомасштабным применением искусственного интеллекта, выделяются 
различные уровни применения новых технологий в сфере труда.
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Вызовы, с которыми столкнулось обще-
ство в последний год, повлияли на многие 
общественные отношения. Пандемия корона-
вирусной инфекции «перевела» рабочую де-
ятельность с обычной формы на дистанци-
онную. В результате цифровые технологии 
стали использовать даже те работодатели, 
которые ранее к ним практически не прибе-
гали. Более того, работодатели уже задумы-
ваются о том, что роботы не болеют и не за-
ражают, и все чаще обращают свое внимание 
на усилившиеся за последние годы возмож-
ности искусственного интеллекта в сфере 
труда.

Сферы применения искусственного ин-
теллекта весьма разнообразны. Так, в сфере 
транспорта искусственный интеллект спо-

собен обеспечить безопасность движения 
транспортных средств, четкое следование 
расписанию и др. Использование цифровых 
технологий в области транспорта и особенно 
грузоперевозок позволяет экономить более 
150 млрд долл. в год благодаря внедрению ро-
ботизированного управления техникой [Фи-
липпова 2018: 31]. 8 мая 2020 г. Министерство 
экономического развития России поддержало 
тестирование беспилотных автомобилей без 
водителя для подстраховки. Уже в ближайшее 
время возможно разрешить коммерческую 
эксплуатацию на российских дорогах обще-
го пользования беспилотных автомобилей без 
водителя за рулем, а также их тестирование 
без присутствия инженера в салоне на огра-
ниченных территориях.
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В юриспруденции наблюдается развитие 
системы электронного правосудия [Марты-
нова 2015: 308]. Сбербанк России внедрил 
в свою работу искусственный интеллект, 
способный самостоятельно составлять иско-
вые заявления. 

Возможности искусственного интеллекта 
в сфере прогнозирования могут быть исполь-
зованы финансовыми, страховыми и иными 
организациями. Например, компания «Ренес-
санс страхование» с его помощью осущест-
вляет анализ и прогнозирование спроса на 
различные виды страховых услуг.

В медицине технологии искусственного 
интеллекта можно применять для диагности-
ческих процедур и их анализа, а также для 
непрерывного слежения за состоянием паци-
ентов, коммуникации с ними.

В сфере безопасности, обороны страны, 
пресечения преступлений [Грищенко 2018: 
28], астрофизики и космонавтики и т. д. ро-
боты, оснащенные искусственным интеллек-
том, способны выполнять работы, которые 
для человека могут быть опасны.

В целом цифровые технологии и особен-
но искусственный интеллект будет способ-
ствовать автоматизации практически всех 
процессов, повышению качества оказывае-
мых услуг, производимых товаров и выпол-
няемых работ.

В настоящее время руководство всех раз-
витых стран заинтересовано в крупномас-
штабном наращивании технологий разра-
ботки и применения искусственного интел-
лекта, поскольку от этого напрямую зависит 
положение страны на международной арене 
в вопросах экономики, безопасности и др. 
Сейчас абсолютным лидером в применении 
искусственного интеллекта является Южная 
Корея, а лидером в разработке технологий 
искусственного интеллекта – США [Нагрод-
ская 2019: 37].

В России 10 октября 2019 г. была приня-
та Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года 
(утв. Указом Президента РФ от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации»; да-
лее – Стратегия), в которой дано норматив-
ное определение рассматриваемого понятия. 
В соответствии с подп. а. п. 5 Стратегии ис-
кусственный интеллект – комплекс техноло-
гических решений, позволяющий имитиро-

вать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при выпол-
нении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека. Ком-
плекс технологических решений включает 
в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение 
(в том числе то, в котором используются ме-
тоды машинного обучения), процессы и сер-
висы по обработке данных и поиску решений.

Как мы видим, легальное определение 
раскрывает сущность искусственного ин-
теллекта и разграничивает данное понятие со 
смежными. Так, машинное обучение, нейро-
сети и т. п., которые иногда отождествляют 
с искусственным интеллектом [Кирсанова 
2019: 180; Баранова, Бобылева, Вайпан 2020: 
125], в Стратегии относятся к технологиям и 
перспективным методам искусственного ин-
теллекта. Отграничен искусственный интел-
лект и от робототехники. Так, он понимается 
как обязательный элемент технологических 
решений, как то роботов, беспилотных объ-
ектов и т. д.

Интересно, что в качестве научной про-
блемы, которую предстоит решить, в п. 9 
Стратегии выдвигается создание универсаль-
ного (сильного) искусственного интеллекта, 
способного, подобно человеку, решать раз-
личные задачи, мыслить, взаимодействовать 
и адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Под слабым искусственным интеллектом по-
нимается способность машины решать узко-
специализированные задачи на основе имею-
щейся информации (распознавать образы на 
изображениях, переводить речь в текст и др.).

В сфере труда проблему представляют 
собой определение возможного места ис-
кусственного интеллекта среди субъектов 
трудового права и возникновение безработи-
цы вследствие активного применения искус-
ственного (особенно сильного) интеллекта. 

Вопросы наделения роботов, оснащенных 
технологиями искусственного интеллекта, 
статусом, близким к статусу человека, всег-
да привлекали внимание ученых, философов 
и творческих деятелей. Но в наше время 
это действительно становится важнейшей 
правовой и этической проблемой. В 2016 г. 
миру был представлен человекоподобный 
робот София, способный имитировать около 
60 выражений лица. София могла поддержи-
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вать зрительный контакт, давать интервью. 
В 2017 г. она была награждена гражданством 
страны Саудовская Аравия [Vincent 2017].

Если наделить роботов статусом физиче-
ского лица, то они должны обладать волевым 
компонентом. Отдельные авторы утвержда-
ют, что роботы (а значит, и искусственный 
интеллект как свойство роботов) обладают 
волей в гражданско-правовом смысле [Ар-
хипов, Наумов 2017: 160], интеллектом и 
автономностью. Однако сложно представить 
наличие у робота деликтоспособности фи-
зического лица, поэтому ученые сближают 
его статус со статусом юридического лица 
и предлагают использовать по аналогии или 
слегка трансформировать законодательство 
о юридических лицах применительно к ро-
ботам [Там же: 165].

Иная концепция признания робота субъек-
том права – введение для него конструкции 
электронного лица, что еще в 2016 г. пред-
ложил Европарламент для роботов, оснащен-
ных сильным искусственным интеллектом 
(далее – «умные» роботы). Статус электрон-
ного лица по проекту Европарламента дол-
жен применяться к роботам в случаях, ког-
да они взаимодействуют с третьими лицами 
независимо. Согласно отчету парламента 
ЕС «умные» роботы, наделенные статусом 
электронной личности, должны уметь само-
обучаться, адаптировать свое поведение к из-
меняющейся обстановке, обмениваться дан-
ными с окружающей средой [Stefano 2019].

Здесь уместно вспомнить так называемый 
законопроект Гришина, предлагающий введе-
ние субъекта «робот-агент», который бы об-
ладал обособленным имуществом, в пределах 
которого нес ответственность за свои дей-
ствия. 

Введение в законодательство института 
электронного лица позволяет возложить на 
роботов ответственность за причиненный 
вред да и в целом наделить роботов право-
субъектностью [Eidenmueller 2017].

Этот вопрос особенно актуален с учетом 
того, что в последнее время не только возрос 
уровень и расширились области применения 
искусственного интеллекта, но и увеличи-
лись случаи причинения ущерба имуществу, 
жизни, здоровью в результате применения 
таких технологий [Михалева, Шубина 2019: 
28]. Достаточно вспомнить дорожно-транс-
портное происшествие с участием автомоби-
ля Tesla, который управлялся с помощью ис-

кусственного интеллекта. Автопилот невер-
но оценил ситуацию, в результате чего погиб 
водитель. Поэтому необходима надлежащая 
регламентация вопросов ответственности за 
причинение вреда «умными» роботами.

В сфере трудового права вопросы ответ-
ственности также возникают, одной из важ-
нейших может стать проблема распределения 
ответственности между работодателем, ра-
ботником, непосредственным руководителем 
робота или «умным» роботом [Sayarer 2017].

Нельзя забывать, что главным призна-
ком трудовых отношений является личный 
характер прав и обязанностей работника. 
Именно из этого признака выводится ряд 
принципов трудового права, которые при-
званы защитить работника как слабую сто-
рону правоотношений. Наделение «умных» 
роботов статусом работника полностью 

противоречит основным началам и принци-
пам построения отечественного законода-
тельства, именно в нашей стране работники 
обладают многочисленными правами и льго-
тами, что опять обусловливается личным ха-
рактером труда. Технологии искусственного 
интеллекта, безусловно, вытеснят целые про-
фессии, но именно работниками «умные» ро-
боты не станут. Собственно говоря, «умные» 
роботы выгоднее работников как раз потому, 
что нормы трудового законодательства на них 
не распространяются, их работа бесперебой-
на и качественна.

Далее рассмотрим вопрос о потенциаль-
ной масштабной безработице в связи с при-
менением искусственного интеллекта в сфере 
труда. Представляется, что как ранее про-
мышленные революции освободили работни-
ка от тяжелого, в ряде случаев монотонного 
физического труда, последние революции, 
особенно Четвертая, будут способствовать ос-
вобождению работника от рутинной работы 
в интеллектуальной сфере. 

Прогнозы по безработице в связи с при-
менением цифровых технологий значитель-
но разнятся: от 2 млн до 2 млрд человек 

Технологии искусственного интеллекта, 
безусловно, вытеснят целые профессии, 

но именно работниками «умные» роботы 
не станут
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к 2030 г. Так, согласно прогнозу McKinsey, 
к 2030 г. около 400 млн человек (или 14 % 
рабочей силы) на планете потеряют работу 
из-за того, что их функции станут выпол-
няться с помощью цифровых технологий. 
Прогнозируется следующая вероятность ис-
чезновения юридических профессий: асси-
стентов и помощников юристов – 94,5 %, 
юридических секретарей – 97,6 %, судебных 
репортеров – 50,2 %, работников в сфере 
судебного права – 40,9 %, судей – 40,1 %, 
адвокатов – 3,5 % [Frey, Osborne 2013].

В связи с этим нужно выделить возмож-
ные уровни вовлеченности искусственного 
интеллекта в сферу труда: 1) замена; 2) ав-
томатизация; 3) облегчение; 4) расширение 
возможностей.

Например, работа переводчика в зависи-
мости от различной степени вовлеченности 
в нее когнитивных технологий будет менять-
ся следующим образом. При уровне «замена» 
вся работа переводчика производится ис-
кусственным интеллектом. При уровне «ав-
томатизация» бóльшую часть работы делает 
компьютер, после чего переводчики редак-
тируют автоматически переведенный текст. 
При уровне «облегчение» происходит авто-
матизация неинтересной, рутинной работы. 
При «расширении возможностей» перевод-
чики используют искусственный интеллект 
лишь для ускорения выполнения своих задач 
(например, подбор нескольких вариантов 
фразы).

В каждой профессии и при каждой задаче 
работодатели выбирают свой уровень приме-
нения цифровых технологий. Но также они 
должны определять, какие требования необ-
ходимо предъявлять к работникам, а работ-
ники (будущие работники) – какие навыки 
им развивать. Скорее всего, станут более цен-
ными эмоциональный интеллект, творческий 
подход, способность работать в команде, ин-
туиция, способность убеждать, ситуационная 
адаптивность и т. д. В образовании следует 
учитывать, что сейчас нужна не подготовка 
человека с большим багажом знаний, а уме-
ние находить информацию и применять ее 
на практике. Кроме того, актуально изучение 
английского языка с раннего детства и на хо-
рошем уровне.

Также отметим, каких специалистов, 
по крайней мере по сегодняшним данным, 
не коснется технологическая безработица: 
1) лица творческих профессий и изобретате-

ли; 2) сложные стратегические рабочие места 
(руководители, дипломаты и т. п.); 3) соци-
ально «чуткие» рабочие места (воспитатели, 
няни, учителя) [Lee 2019]. Вместе с тем в 
технологии искусственного интеллекта уже 
закладываются основы создания стихотворе-
ний, живописи и т. д. Кроме того, серьезный 
и беспристрастный контроль за работника-
ми с помощью цифровых средств способен 
устранить и многие руководящие должности 
из штатов компаний.

Итак, распространение искусственного 
интеллекта неизбежно будет «стоить» многих 
рабочих мест. Важно, чтобы государства уже 
сейчас формировали правовую, экономиче-
скую и социальную стратегию для решения 
проблем, связанных с технологической безра-
ботицей. Здесь можно использовать рекомен-
дации Международной ассоциации юристов 
по стабилизации трудовых отношений в свя-
зи с вышеобозначенными проблемами. Так, 
предлагается создать список работ, осущест-
вляемых исключительно людьми; определить 
правила построения взаимоотношений людей 
и роботов для совместного труда; установить 
квоты на рабочие места, занимаемые людьми 
[Филипова 2017: 65].

В будущем и сами рабочие места претер-
пели бы значительные изменения вследствие 
распространения цифровых технологий во-
обще и искусственного интеллекта в част-
ности. Так, при помощи нейросетей с «ум-
ными» устройствами масштабы контроля за 
работниками станут невероятными. Будут не 
только измеряться темп работы, перерывы 
в работе, уровень сонливости [Hirsch 2019], 
но и определяться пригодность конкретного 
работника для выполнения конкретных задач 
[Stefano 2019]. Таким образом, технологии 
искусственного интеллекта могут повлиять 
и на оптимизацию персонала.

Возвращаясь к правовому регулированию 
искусственного интеллекта в России, отме-
тим, что в п. 19 Стратегии указаны основные 
принципы развития и использования техно-
логий искусственного интеллекта, среди ко-
торых на первом месте значится обеспече-
ние защиты права на труд. Еще Л. С. Таль 
выделял в качестве обязательного признака 
труда его личный характер [Таль 1913: 32]. 
Поэтому труд может являться единственным 
источником существования человека, он не-
разрывно связано не только с самой лично-
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стью, но и с возможностью существования 
работника, членов его семьи. Именно этим 
обусловлены многие принципы и институты 
трудового права: минимальный размер опла-
ты труда,  гарантии безработным гражданам, 
принцип справедливой заработной платы
и т. д. Соответственно изменения, которые 
могут посягнуть на устойчивость трудовых 
отношений, их предсказуемость, на востре-
бованность профессий, их отмирание, об-
новление, на отношения в сфере занятости, – 

вызывают социальные волнения, которые по-
рой угрожают политической стабильности. 
Однако все развитые государства осознают, 
что цифровая экономика суть новый уклад 
жизни, новая основа для государственного 
управления, экономики, социальной сферы. 
Переход к ней – это неизбежный процесс, 
который пройдут все страны, и положение 
каждой страны будет определяться тем, на-
сколько оперативно она отреагирует на но-
вые тренды.
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Artifi cial Intelligence and Labor

The rapid development of artiࣄ cial intelligence raises many questions regarding its legal status, 
capabilities and ethical limitations. All this is especially relevant for the world of employment, be-
cause the society expresses its deepest fears in connection with the potential unemployment due to 
introduction of artiࣄ cial intelligence in life. The purpose of the paper is to identify the place of artiࣄ -
cial intelligence in labor market and possible areas of its application, to consider the main problems 
associated with the regulation of the labor market, as well as the endowment of the «smart» robots 
as a subject of law. The methods used are analysis and synthesis, deduction and induction, compara-
tive legal, historical methods.

The possible areas of application of artiࣄ cial intelligence are very diverse and expand every year. 
In general, digital technologies and especially artiࣄ cial intelligence will contribute to the automation 
of almost all processes, improving the quality of the services provided, goods manufactured and work 
performed.

The author considers the legal and scientiࣄ c deࣄ nition of artiࣄ cial intelligence, the distinction 
of this concept with related ones, the division into «weak» and «strong» artiࣄ cial intelligence, the 
position of the European Parliament on endowing «smart» robots with the status of an electronic per-
sonality, the position of Russian scientists, the possibility of endowing artiࣄ cial intelligence, «smart» 
robots with the status of subjects of labor law, as well as the problem of potential unemployment 
caused by the widespread use of artiࣄ cial intelligence. 

Keywords: artiࣄ cial intelligence, robotics, digitalization, labor relations, unemployment, tortabi-
lity
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