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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  

В ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время технологии 
искусственного интеллекта (ИИ) активно внедряются в различные сферы общества. В этой связи 
необходимо исследовать влияние ИИ на правотворческий процесс, определять направления ис-
пользования международных актов для правовой практики и совершенствования национального 
законодательства, выявлять риски его применения в законотворчестве. 

Цель исследования – изучение международного опыта регулирования ИИ и анализ его вли-
яния на правотворчество в Республике Казахстан. 

В процессе подготовки исследования были использованы научные методы исследования: 
анализ и синтез, системный, сравнительно – правовой, проведен обзор научной литературы и 
нормативных документов, изучен опыт стран, внедряющих регулирование ИИ.

В результате проведенного исследования был систематизирован опыт регулирования ИИ в 
Европейском Союзе, рассмотрены правовые, этические и технологические аспекты использова-
ния ИИ в правотворчестве, обоснована необходимость разработки механизмов регулирования 
ИИ для Казахстана и предложены рекомендации. Результаты исследования могут использовать-
ся законодательными органами и юридическими экспертами в качестве основы для интеграции 
ИИ в правовую систему.

Научная статья подготовлена в рамках реализации грантового проекта «Внедрение инстру-
ментов искусственного интеллекта в законотворческий процесс Республики Казахстан для оп-
тимизации и повышения эффективности, прозрачности законодательства», финансируемого 
Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант №. 
BR27101389). 

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, законотворчество, 
международный опыт, цифровая трансформация.
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The role of Artificial intelligence in improving lawmaking:  
prospects for implementation in the legislative process  

of the Republic of Kazakhstan based on foreign experience

The relevance of this article lies in the fact that artificial intelligence (AI) technologies are currently 
being actively implemented in various spheres of society. In this regard, it is necessary to study the 
impact of AI on the law-making process, determine the directions of using international acts for legal 
practice and improving national legislation, and identify the risks of its application in lawmaking. 

The purpose of the article is to study the international experience of AI regulation and analyze its 
impact on law–making in the Republic of Kazakhstan. 

In the process of preparing the article, following scientific research methods were used: analysis and 
synthesis, systematic, comparative legal analysis, a review of scientific literature and regulatory docu-
ments was conducted, and the experience of countries implementing AI regulation was studied. 

As a result of the research, the experience of regulating AI in the European Union was systematized, 
the legal, ethical and technological aspects of using AI in law-making were considered, the need to de-
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velop AI regulatory mechanisms for Kazakhstan was substantiated, and relevant recommendations were 
proposed. The results of the research can be used by legislative bodies and legal experts as a basis for 
integrating AI into the legal system.

The scientific article was prepared as part of the implementation of the grant project “Introduction 
of artificial intelligence tools into the legislative process of the Republic of Kazakhstan to optimize and 
increase the efficiency and transparency of legislation”, funded by the Science Committee of the Ministry 
of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (grant No. BR27101389). 

Key words: artificial intelligence, legal regulation, lawmaking, international experience, digital 
transformation.
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Жасанды интеллекттің заң шығармашылығын жетілдірудегі рөлі:  
шетелдік тәжірибе негізінде Қазақстан Республикасының  

заң шығармашылық процесіне енгізу перспективалары 

Бұл зерттеудің өзектілігі қазіргі уақытта жасанды интеллект (ЖИ) технологияларының қо-
ғамның әртүрлі саласына белсенді түрде енгізіліп жатқанымен байланысты болып табылады. 
Осыған орай, жасанды интеллекттің құқық шығармашылық процесіне әсерін зерттеу, құқықтық 
тәжірибеде халықаралық актілерді пайдалану бағыттарын анықтау, сонымен қатар оның заң шы-
ғару процесінде қолданылуының тәуекелдерін айқындау қажеттілігі туындайды.

Зерттеудің мақсаты – жасанды интеллектті реттеу бойынша халықаралық тәжірибені зерде-
леу және оның Қазақстан Республикасындағы құқық шығармашылыққа әсерін талдау.

Зерттеу барысында ғылыми әдістер қолданылды: талдау және синтез, жүйелі әдіс, салыс-
тырмалы-құқықтық әдіс, ғылыми әдебиеттер мен нормативтік құжаттарға шолу жүргізілді, сон-
дай-ақ ЖИ-ді реттеуді енгізген елдердің тәжірибесі зерттелді.

Зерттеу нәтижесінде Еуропалық Одақтағы ЖИ-ді реттеу тәжірибесі жүйелендіріліп, құқық 
шығармашылықта ЖИ-ді қолданудың құқықтық, этикалық және технологиялық аспектілері қа-
растырылды, Қазақстан үшін ЖИ-ді реттеу механизмдерін әзірлеудің қажеттілігі негізделді, со-
нымен қатар тиісті ұсыныстар жасалды. Зерттеу нәтижелері заң шығарушы органдар мен құқық 
сарапшыларына ЖИ-ді құқықтық жүйеге интеграциялау негізі ретінде пайдалануға мүмкіндік 
береді.

Бұл ғылыми мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғы-
лым комитеті қаржыландыратын «Қазақстан Республикасының заң шығармашылық процесіне 
жасанды интеллект құралдарын енгізу арқылы заңнаманың тиімділігі мен ашықтығын оңтайлан-
дыру және арттыру» гранттық жобасын іске асыру аясында әзірленді (грант № BR27101389).

Түйін сөздер: жасанды интеллект, құқықтық реттеу, заң шығармашылық, халықаралық тәжі-
рибе, цифрлық трансформация. 

Введение

Данная статья посвящена изучению потенци-
ала использования искусственного интеллекта в 
процессе совершенствования правотворчества, 
а также исследованию возможностей его вне-
дрения в законодательный процесс Республики 
Казахстан. На основе анализа трудов зарубеж-
ных исследователей раскрываются смысловые 
особенности понятия «искусственный интел-
лект». Кроме того, работа направлена на изуче-
ние особенностей внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в деятельность субъектов 
законодательного процесса в различных стра-
нах. Доказано, что данная технология способна 

повысить эффективность правотворческой дея-
тельности, поскольку она позволяет значитель-
но автоматизировать и оптимизировать данный 
процесс.

На сегодняшний день искусственный ин-
теллект активно внедряется в различные сферы 
жизни, включая законодательную деятельность. 
Следует подчеркнуть, что современные цифро-
вые технологии оказывают значительное вли-
яние на процесс законотворчества, в том числе 
в Казахстане. По нашему мнению, использо-
вание ИИ способно не только оптимизировать 
законодательные процедуры, но и повысить их 
точность, минимизируя влияние человеческого 
фактора.
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Роль искусственного интеллекта в совершенствовании правотворчества: перспективы внедрения ...

Стоит отметить, что важной частью данного 
исследования является анализ зарубежного опы-
та, позволяющий выявить передовые методики 
применения ИИ в разработке нормативных ак-
тов. Кроме того, рассмотрены ключевые прин-
ципы интеграции интеллектуальных алгоритмов 
в процесс правового регулирования, что может 
способствовать повышению эффективности го-
сударственной политики в этой сфере.

Вместе с тем, цифровизация законодатель-
ства предполагает не только автоматизацию от-
дельных процедур, но и глобальные изменения 
в подходах к нормотворчеству. Считается, что 
внедрение ИИ может существенно улучшить ка-
чество принимаемых решений, ускоряя процесс 
анализа и обработки юридических данных.

В статье особое внимание уделяется иннова-
ционным направлениям развития законодатель-
ной деятельности в связи с задачами, стоящими 
перед правовыми системами современных госу-
дарств. В настоящее время высокая интенсив-
ность социальных процессов и динамичность 
общественных отношений требуют от субъек-
тов законодательного процесса своевременного 
реагирования, в том числе с применением циф-
ровых технологий. Искусственный интеллект 
играет важную роль в выявлении изменений в 
потребностях общества, а также в обработке 
массивов данных, позволяющих эффективно 
ставить на повестку дня вопросы их правового 
регулирования.

Консолидация норм, регулирующих приме-
нение искусственного интеллекта, позволит обе-
спечить прозрачность всех этапов законодатель-
ного процесса, структурировать тексты законов, 
устранить противоречия и ошибки. Особая зна-
чимость внедрения данной технологии заключа-
ется в минимизации рисков при разработке зако-
нопроектов и снижении влияния субъективного 
фактора.

Таким образом, рассматриваются тенденции 
развития правовой системы Казахстана с точки 
зрения применения современных технологий ав-
томатизации, а также перспективы интеграции 
искусственного интеллекта в законодательную 
деятельность. В статье анализируются как поло-
жительные, так и негативные риски, связанные с 
внедрением искусственного интеллекта в право-
творчество.

Искусственный интеллект начал формиро-
ваться как научное направление после смерти 
его основателя Алана Тьюринга в 1954 году, 
одного из пионеров вычислительной техники и 

теории машинного интеллекта. Несмотря на то, 
что ИИ был официально признан самостоятель-
ной областью исследований в 1956 году, значи-
мым этапом в его развитии стала Ганноверская 
конференция, давшая импульс дальнейшим ис-
следованиям.

Искусственный интеллект (ИИ) является од-
ной из ключевых технологий в совершенство-
вании законотворческого процесса. Впервые 
в 1956 году Джон Маккарти определил его как 
область науки и инженерии, позволяющую ма-
шинам имитировать интеллектуальные способ-
ности, присущие человеку. В настоящее время 
ИИ развивается не только в сфере информатики, 
но и тесно связан с математикой, статистикой, 
когнитивными науками, правом, экономикой 
и социологией (Ministry of Science, Innovation 
and Universities, 2019), (https://knowledge4policy.
ec.europa.eu/sites/default/files/Spanish_RDI_
strategy_in_AI.pdf).

Искусственный интеллект (ИИ) может стать 
эффективным инструментом совершенствова-
ния законотворческого процесса, особенно в 
анализе больших объемов законодательных дан-
ных, выявлении противоречий и автоматизации 
разработки нормативно-правовых документов. В 
Казахстане в этом направлении запущен проект 
«Е-Парламент», а также объявлено о разработке 
Концепции по развитию ИИ на 2024–2029 годы. 
По словам председателя Сената Маулена Ашим-
баева, для повышения качества законодательных 
решений необходимо широко внедрять цифро-
вые технологии (https://egemen.kz/article/359994-
zanh-shygharu-qyzmetindegi-dgasandy-intellekt).

Обзор литературы

Вопросы регулирования искусственного ин-
теллекта (ИИ) и его применения в правотворче-
ском процессе активно изучаются зарубежны-
ми исследователями. В современных научных 
трудах рассматриваются правовые, этические и 
технологические аспекты внедрения ИИ в зако-
нодательную деятельность, а также его влияние 
на государственное управление и принятие ре-
шений.

Одним из ключевых исследований в данной 
области является работа, в которой анализиру-
ются правовые вызовы, возникающие при ис-
пользовании ИИ в законотворчестве, а также под-
черкивается необходимость разработки новых 
законодательных механизмов для регулирования 
алгоритмов и автоматизированных решений.
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Систематизация основных подходов к этиче-
скому регулированию ИИ позволила выделить 
восемь ключевых принципов, таких как про-
зрачность, подотчетность, справедливость и не-
дискриминация, которые легли в основу множе-
ства международных инициатив, включая AI Act 
Европейского Союза.

Особое внимание на влияние ИИ на защиту 
прав человека в цифровую эпоху уделяется в 
исследовании, где авторы утверждают, что ав-
томатизированные системы могут приводить к 
дискриминации в правоприменении, что требует 
внедрения механизмов контроля и ответствен-
ности (Mantelero 2021: 102-118).

Важный вклад в изучение правового регу-
лирования ИИ внесен в исследованиях, посвя-
щенных возможным моделям государственно-
го регулирования и анализу мирового опыта, 
включая сравнение подходов США, ЕС и Китая 
(Cath, 2018: 45-60; Wirtz, Weyerer & Geyer, 2018: 
29-47). Несмотря на значительный объем иссле-
дований, остается ряд нерешенных вопросов, ко-
торые затрагиваются в данной статье:

- Проблема адаптации международного опы-
та регулирования ИИ к национальной правовой 
системе Казахстана.

- Недостаточная разработанность законода-
тельных инициатив, направленных на интегра-
цию ИИ в процесс правотворчества.

- Отсутствие комплексного подхода к учету 
этических аспектов использования ИИ в законо-
дательной деятельности.

Таким образом, настоящий обзор выявил 
основные тенденции и пробелы в исследуемой 
области, что позволяет сформировать более точ-
ные рекомендации для внедрения ИИ в законо-
дательную практику Казахстана.

Методология
В данном исследовании применены каче-

ственные методы анализа, включающие следую-
щие подходы:

- Обзор литературы – изучены научные рабо-
ты и государственные отчёты, касающиеся при-
менения ИИ в правотворчестве.

- Анализ конкретных случаев (case study) – 
исследован опыт внедрения ИИ в законодатель-
ные процессы Эстонии, США и Европейского 
Союза.

- Экспертные оценки – проведён анализ мне-
ний юристов и специалистов в сфере ИИ, выяв-
лены преимущества и возможные риски его при-
менения в правотворческой деятельности.

Результаты и обсуждение

Искусственный интеллект (ИИ) стал важным 
инструментом для улучшения правовой систе-
мы. Внедрение ИИ в законодательный процесс 
Республики Казахстан может повысить творче-
ский потенциал юристов за счет ускорения пра-
вовых исследований, анализа судебной практи-
ки и оптимизации принятия правовых решений.

Использование искусственного интеллекта 
в сфере правотворчества, по нашему мнению, 
открывает широкие перспективы для повыше-
ния эффективности законодательного процесса. 
Следует отметить, что интеллектуальные си-
стемы способны автоматизировать обработку 
больших массивов правовой информации, ана-
лизировать нормативные акты и выявлять по-
тенциальные коллизии в законодательстве. Бла-
годаря современным алгоритмам и технологиям 
машинного обучения, ИИ не только ускоряет 
разработку и внесение правовых инициатив, но 
и существенно повышает их качество, снижая 
вероятность ошибок, логических противоречий 
и неточностей. Помимо вышеуказанного, ис-
кусственный интеллект может способствовать 
более точному выявлению общественных запро-
сов, так как анализ данных из открытых источ-
ников, социальных сетей и опросов позволяет 
учитывать мнение граждан при формировании 
законодательных инициатив. Вместе с тем, ав-
томатизированные правовые системы способ-
ны расширить доступ населения к юридической 
информации, предоставляя консультации в ре-
жиме реального времени и помогая гражданам 
ориентироваться в действующем законодатель-
стве. Таким образом, внедрение ИИ в сферу за-
конотворчества может способствовать не только 
оптимизации законодательных процессов, но и 
формированию более прозрачной, адаптивной и 
ориентированной на общественные потребности 
правовой системы.

Следует обратить внимание на то, что, не-
смотря на явные преимущества искусственно-
го интеллекта, его применение может повлиять 
на рынок труда, изменяя роль специалистов в 
юридической сфере. Также необходимо под-
черкнуть, что правовые системы многих стран 
уже начали активно адаптироваться к новым 
условиям цифровой трансформации. Вместе с 
тем, ключевым вопросом остается баланс между 
автоматизацией и сохранением человеческого 
контроля над процессами принятия решений. По 
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нашему мнению, внедрение ИИ должно сопрово-
ждаться четкими механизмами регулирования, 
исключающими риски предвзятости алгоритмов 
и обеспечивающими прозрачность данных.

Трудности и риски внедрения искусствен-
ного интеллекта в правотворчество рассматри-
ваются через призму возможных негативных 
последствий, среди которых особое значение 
имеют алгоритмическая предвзятость, влияние 
на рынок труда и вопросы правового регулиро-
вания. Следует отметить, что алгоритмическая 
предвзятость и возникающие в процессе работы 
ИИ ошибки обусловлены зависимостью его ре-
шений от исходных данных, что, в свою очередь, 
может привести к систематическим искажениям 
информации или даже к дискриминации. Поми-
мо вышеуказанного, автоматизация юридиче-
ских процессов способна оказать значительное 
влияние на рынок труда, поскольку существует 
вероятность сокращения спроса на низкоквали-
фицированных юристов и административных 
сотрудников.

Вместе с тем, для полноценного и эффектив-
ного использования ИИ в правотворческом про-
цессе необходимо создать четкую систему пра-
вового регулирования и механизмы этического 
контроля, которые обеспечат прозрачность алго-
ритмов и минимизируют потенциальные риски, 
связанные с их внедрением в законодательную 
сферу. В контексте Казахстана ключевой за-
дачей является разработка нормативных актов, 
обеспечение прозрачности данных и организа-
ция обучения специалистов (Zidouemba 2025). 
Таким образом, государства, внедряющие ИИ в 
правотворческую деятельность, должны одно-
временно развивать систему дополнительного 
образования и переквалификации кадров, что 
позволит избежать негативных последствий 
цифровизации.

Современные исследования все чаще посвя-
щены оценке потенциального воздействия ИИ 
на общество. Несмотря на его позитивную роль 
в политической среде и защите прав человека, 
необходимо учитывать возможные негативные 
последствия. ИИ может повлиять на основные 
принципы демократии, такие как самоуправ-
ление, равенство и политическая конкуренция, 
создавая определенные риски (Jungherr 2023). 
Кроме того, он может стать инструментом огра-
ничения свободы личности. Алгоритмы, анали-
зируя предпочтения пользователей, предлагают 
информацию, соответствующую их взглядам, 
тем самым создавая информационные пузыри. 

Это приводит к искаженному восприятию реаль-
ности и может ограничивать свободу принятия 
решений. Важно, чтобы люди имели возмож-
ность формировать собственные взгляды без 
скрытого влияния алгоритмов ИИ (Kaye 2018).

ИИ активно используется в политической 
сфере, особенно в предвыборных кампаниях и 
агитационных материалах. Политические элиты 
применяют интеллектуальные алгоритмы для 
моделирования реакций граждан и прогнозиро-
вания их вероятной поддержки или сопротивле-
ния тем или иным инициативам. Хотя точность 
таких методов еще полностью не доказана, они 
уже используются для разработки стратегий ма-
нипуляции общественным мнением (Bai 2023). 
Это ставит под угрозу принципы свободы и де-
мократические ценности, что требует разработ-
ки механизмов регулирования подобных техно-
логий на государственном уровне.

С учетом стремительного развития техно-
логий искусственного интеллекта (ИИ) в раз-
личных сферах, в том числе в законотворчестве, 
возникает необходимость не только в оценке его 
преимуществ и недостатков, но и в разработке 
эффективных механизмов его регулирования.

Регулирование искусственного интеллекта 
(ИИ) в Казахстане – это процесс разработки по-
литических и правовых механизмов для разви-
тия и контроля технологий ИИ в государствен-
ном секторе. При этом важно подчеркнуть, 
что регулирование ИИ является частью обще-
го правового регулирования алгоритмов (Cath 
2018).

На данный момент вопрос правового регули-
рования ИИ актуален во многих странах мира, 
включая международные организации, такие как 
IEEE и OECD. Однако, несмотря на активное 
участие этих структур в обсуждении правовых 
аспектов ИИ, они не обладают полномочиями, 
позволяющими непосредственно обязывать го-
сударства соблюдать разработанные ими нормы. 

Говоря о регулировании ИИ, необходимо 
учитывать не только правовые, но и этические 
аспекты, поскольку технологии искусственного 
интеллекта могут повлиять на демократические 
процессы, права человека и общественные цен-
ности. С 2016 года были разработаны многочис-
ленные руководящие принципы по этике ИИ, 
направленные на обеспечение общественного 
контроля над данной технологией (Héder, 2020).

С одной стороны, регулирование ИИ должно 
стимулировать технологические инновации, од-
нако, с другой стороны, оно должно эффективно 
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управлять связанными с ним рисками. В част-
ности, необходимо учитывать, что организации, 
использующие ИИ, несут ответственность за его 
безопасную и надежную работу. Таким образом, 
они обязаны соблюдать установленные принци-
пы и минимизировать возможные риски (Curtis 
et al., 2022).

В Казахстане одним из важнейших приори-
тетов в данном направлении является обеспе-
чение прозрачности и безопасности технологии 
при ее внедрении в правотворческий процесс. 
Это позволит не только избежать правовых и 
этических противоречий, но и повысить доверие 
общества к использованию ИИ в государствен-
ных структурах.

Для того чтобы регулирование ИИ было 
эффективным, необходимы четко сформулиро-
ванные механизмы контроля, обеспечивающие 
безопасность и законность применения данных 
технологий. Одним из возможных методов явля-
ется создание надзорных органов и разработка 
правовых инструментов, направленных на кон-
троль деятельности систем ИИ. Данный подход 
рассматривается как один из ключевых соци-
альных механизмов обеспечения общественно-
го контроля над искусственным интеллектом 
(Sotala 2014).

Кроме того, следует учитывать, что для эф-
фективного управления влиянием ИИ на законо-
дательные процессы в Казахстане необходимо 
создать соответствующие структуры наблюде-
ния и закрепить их правовой статус на законода-
тельном уровне.

Таким образом, правовое регулирование 
ИИ играет важную роль в совершенствовании 
законотворческой деятельности в Казахстане. 
Во-первых, оно позволяет ускорить процесс 
принятия правовых решений. Во-вторых, спо-
собствует повышению качества законопроектов. 
В-третьих, помогает снизить потенциальные ри-
ски при использовании ИИ в правотворчестве. 
Более того, ответственное использование ИИ в 
правовом поле способствует усилению его поло-
жительного влияния на общество и предотвра-
щению возможных угроз (Cath 2018).

Регулирование искусственного интеллекта 
представляет собой не просто контроль над но-
вой технологией, но и стратегический процесс, 
направленный на управление развитием ИИ и 
связанными с ним рисками. Важно отметить, что 
правовые нормы в этой сфере должны учиты-
вать как национальные интересы, так и между-
народный опыт.

На сегодняшний день необходимость право-
вого регулирования ИИ широко признана, и в 
этом направлении уже предпринимаются кон-
кретные шаги (Wirtz, Weyerer, Geyer, 2018). Так, 
в большинстве развитых стран государственное 
управление и формирование политики в сфере 
ИИ сосредоточены на его техническом и эко-
номическом влиянии, а также на разработке на-
дежных и ориентированных на человека систем 
(Buiten 2019).

Кроме того, особого внимания требуют во-
просы регулирования суперинтеллекта в долго-
срочной перспективе, так как существует ве-
роятность появления полностью автономных 
систем, способных принимать критически важ-
ные решения (Kamyshansky 2020).

Правовое регулирование направлено на сни-
жение рисков, связанных с алгоритмами ма-
шинного обучения, а также на минимизацию 
возможных искажений, вызванных исходными 
данными. Этот процесс включает тестирование 
алгоритмов, оценку моделей принятия реше-
ний и анализ интерпретируемости результатов 
(Mantelero 2021).

Существуют две основные стратегии регули-
рования ИИ:

- над использованием ИИ через конкретные 
законы и обязательные нормы. Однако некото-
рые исследователи отмечают ряд сложностей, 
которые снижают эффективность такого подхо-
да. Быстрое развитие ИИ создает «проблему ско-
рости регулирования», поскольку традиционные 
законы не успевают адаптироваться к изменени-
ям в технологиях. Также многообразие областей 
применения ИИ ограничивает юрисдикцию су-
ществующих регулирующих органов (Marchant 
2023; Johnson 2021).

Гибкое («мягкое») правовое регулирование 
– использование рекомендаций, кодексов и стан-
дартов для управления ИИ. Такой подход позво-
ляет избежать препятствий для инноваций, обе-
спечивая их эффективное управление. Однако 
механизмы мягкого регулирования могут иметь 
ограниченную обязательную силу (Sutcliffe 2021).

ИИ должен регулироваться по трем основ-
ным направлениям:

- Управление автономными системами
- Подотчетность и юридическая ответствен-

ность решений ИИ
- Конфиденциальность и вопросы безопасно-

сти (Wirtz 2018).
Вопрос правового регулирования искус-

ственного интеллекта (ИИ) приобретает все 
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большую актуальность в условиях цифровой 
трансформации и стремительного внедрения но-
вых технологий в различные сферы общества. В 
данной связи особое значение имеет формирова-
ние комплексного подхода, который обеспечит 
баланс между технологическими инновациями 
и необходимыми мерами по защите обществен-
ных интересов. В этом контексте важным аспек-
том становится разработка стратегических ос-
нов регулирования ИИ, включающих правовые, 
этические и организационные механизмы, спо-
собствующие его безопасному и эффективному 
использованию.

В целях успешной интеграции ИИ в зако-
нодательные процессы Казахстану необходимо 
осуществить комплексную работу по совер-
шенствованию государственного управления 
на местном, национальном и международном 
уровнях. Данный процесс должен учитывать не 
только развитие нормативной базы, но и необ-
ходимость формирования соответствующей ин-
ституциональной структуры, обеспечивающей 
эффективный контроль за применением ИИ в 
правотворческой деятельности (Bredt 2019).

Важным направлением в данной сфере явля-
ется создание правовых механизмов регулиро-
вания ИИ, охватывающих различные отрасли, 
включая правоохранительную систему, здраво-
охранение, финансовый сектор, робототехни-
ку, транспорт, военную сферу и национальную 
безопасность. Внедрение ИИ в указанные об-
ласти требует разработки четких регламентов, 
направленных на минимизацию потенциальных 
рисков, связанных с применением интеллекту-
альных систем в процессе принятия решений 
(Müller 2018; Hwang et al. 2019).

В научной среде активно обсуждается во-
прос о возможных подходах к регулированию 
ИИ, среди которых особый интерес представ-
ляет механизм лицензирования определенных 
моделей ИИ и наборов данных. Данный подход 
был предложен исследователями Кейсон Шмит, 
Меган Доерр и Дженнифер Вагнер, которые 
рассматривают систему интеллектуальной соб-
ственности как инструмент контроля за разра-
боткой и применением алгоритмов. Реализация 
такого механизма позволит не только повысить 
прозрачность процесса создания ИИ, но и обе-
спечить соблюдение этических норм и прин-
ципов ответственности при его использовании 
(Schmit 2023).

С учетом стремительного развития техноло-
гий и их возрастающего влияния на социальные 

процессы перед государствами стоит задача соз-
дания специализированных органов, занимаю-
щихся регулированием ИИ. В 2021 году Генри 
Киссинджер, Эрик Шмидт и Дэниел Хаттенло-
хер выдвинули предложение о формировании 
государственной комиссии по регулированию 
ИИ, что, по их мнению, позволит выработать 
комплексный подход к управлению цифровыми 
технологиями. В условиях Казахстана данный 
вопрос приобретает особую актуальность в свя-
зи с реализацией программы «Цифровой Казах-
стан», что требует согласования стратегии раз-
вития ИИ с правовыми мерами регулирования 
(Kissinger 2021).

Таким образом, эффективное внедрение ИИ 
в законодательную сферу требует разработки 
всеобъемлющей системы регулирования, ориен-
тированной на создание правовых условий, обе-
спечивающих ускорение законодательных про-
цессов, повышение точности правовых решений 
и адаптацию нормативной базы к изменяющим-
ся условиям.

Одним из ключевых направлений регулиро-
вания ИИ является международное сотрудниче-
ство, что обусловлено необходимостью разра-
ботки универсальных стандартов, применимых 
в различных юрисдикциях. В этом контексте 
важную роль играет деятельность Совета Евро-
пы, который занимается вопросами защиты прав 
человека, демократии и верховенства закона в 
условиях цифровизации. В состав данной орга-
низации входят 46 государств, включая 29 стран, 
подписавших в 2018 году Декларацию о сотруд-
ничестве в области ИИ Европейского Союза.

В целях минимизации негативного влияния 
ИИ на демократические процессы особое внима-
ние уделяется следующим аспектам: установле-
нию строгих норм контроля за использованием 
ИИ в политической сфере; разработке этических 
стандартов, регулирующих вопросы распростра-
нения информации; обеспечению свободы ин-
формации и предотвращению манипулятивного 
влияния алгоритмов; ограничению чрезмерного 
вмешательства ИИ в процесс принятия решений, 
что позволяет сохранять информационную сво-
боду граждан.

Одним из значимых событий в сфере между-
народного регулирования ИИ стало принятие 
17 мая 2024 года «Рамочной конвенции о искус-
ственном интеллекте, правах человека, демокра-
тии и верховенстве закона» (Council of Europe, 
2024a). Дальнейшим этапом стало подписание 
данного документа 5 сентября 2024 года, при 
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этом первыми подписантами выступили 10 госу-
дарств, включая США, Великобританию и Евро-
пейский Союз. Данный международный договор 
является важным шагом на пути к унификации 
норм регулирования ИИ и созданию правовой 
основы для его безопасного использования.

Европейский Союз занимает одну из веду-
щих позиций в сфере регулирования цифровых 
технологий, внедряя жесткие меры контроля за 
развитием и использованием искусственного 
интеллекта. В целях обеспечения правовой без-
опасности и защиты прав граждан были приняты 
ключевые законодательные акты, среди которых 
Общий регламент по защите данных (GDPR), За-
кон о цифровых услугах (DSA) и Закон о цифро-
вых рынках (DMA) (Coulter, 2023a). Эти норма-
тивные документы направлены на установление 
стандартов работы цифровых платформ, регули-
рование использования персональных данных и 
контроль за деятельностью крупных технологи-
ческих компаний.

Помимо этого, в рамках политики регули-
рования ИИ в ЕС были разработаны дополни-
тельные нормативные инициативы. В 2019 году 
были опубликованы Этические руководящие 
принципы для доверенного ИИ, в которых из-
ложены ключевые принципы, направленные на 
обеспечение прозрачности и подотчетности ал-
горитмов искусственного интеллекта (European 
Commission, 2019). В 2020 году был представлен 
Белый доклад о ИИ, содержащий классифика-
цию технологий ИИ по уровням риска, что по-
зволило определить степень необходимости го-
сударственного вмешательства в ту или иную 
сферу применения искусственного интеллекта.

В 2021 году Европейская комиссия предло-
жила первую редакцию Закона об искусственном 
интеллекте (AI Act), который впоследствии про-
шел несколько этапов обсуждений и доработок. 
В мае 2024 года был принят его окончательный 
вариант, устанавливающий жесткие требования 
к разработке и использованию ИИ, особенно в 
сферах общественной безопасности, здравоохра-
нения и образования. Данный законопроект так-
же предусматривает классификацию ИИ-систем 
по уровням риска, что позволяет регулировать 
их применение в зависимости от потенциальных 
угроз для общества (Browne, 2023a).

Согласно новым нормам, использование ИИ 
для распознавания эмоций и биометрической 
идентификации в реальном времени теперь под-
лежит строгим ограничениям, за исключением 
отдельных случаев, например, при расследо-

вании тяжких преступлений (Atlantic Council, 
2023). Кроме того, универсальные ИИ-модели, 
такие как ChatGPT, регулируются отдельно, что 
позволяет установить дополнительные механиз-
мы контроля за их разработкой и распростране-
нием.

Помимо Европейского Союза, ряд стран так-
же активно разрабатывает собственные страте-
гии регулирования искусственного интеллекта, 
принимая законодательные меры, направленные 
на контроль за развитием данной технологии.

В Германии вопросам регулирования ИИ 
уделяется значительное внимание, что под-
тверждается принятием в 2020 году Националь-
ной дорожной карты по стандартизации ИИ. В 
документе отражены основные направления раз-
вития технологий искусственного интеллекта, а 
также меры, направленные на обеспечение их 
безопасного и этичного использования. В 2022 
году была представлена обновленная версия до-
рожной карты, которая охватывает такие ключе-
вые отрасли, как здравоохранение, финансовые 
услуги и промышленную автоматизацию. В до-
кументе также предусмотрены конкретные ме-
ханизмы контроля за алгоритмическими реше-
ниями и способы минимизации потенциальных 
рисков.

В Израиле правительство также предприни-
мает шаги по созданию нормативной базы для 
регулирования ИИ. В октябре 2022 года Мини-
стерство инноваций, науки и технологий пред-
ставило Принципы регулирования и этики ИИ, 
в которых были сформулированы основные под-
ходы к контролю за использованием алгоритми-
ческих систем. Дальнейшим развитием данной 
инициативы стало представление в декабре 2023 
года конкретных предложений по регулирова-
нию ИИ, направленных на обеспечение про-
зрачности технологий, защиту прав граждан и 
предотвращение возможных злоупотреблений в 
сфере автоматизированных решений (Ministry of 
Innovation, 2023).

Великобритания также активно занимается 
вопросами регулирования ИИ. В 2021 году была 
принята Национальная стратегия ИИ, которая 
определила основные направления политики 
государства в отношении разработки и внедре-
ния технологий искусственного интеллекта. В 
марте 2023 года правительство опубликовало 
Белый доклад «Про-инновационный подход к 
регулированию ИИ», в котором был представ-
лен гибкий механизм правового регулирования, 
ориентированный на поддержку инноваций при 
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соблюдении принципов безопасности и этики 
(GOV.UK, 2023). В 2024 году в Великобритании 
был создан Институт безопасности ИИ, который 
занимается оценкой потенциальных рисков, свя-
занных с применением передовых алгоритмиче-
ских решений.

Таким образом, международный опыт свиде-
тельствует о том, что регулирование искусствен-
ного интеллекта требует комплексного подхода, 
включающего разработку правовых норм, вне-
дрение этических стандартов и создание надзор-
ных органов, ответственных за контроль в данной 
сфере. Казахстану следует учитывать лучшие 
мировые практики и адаптировать их с учетом 
национальных особенностей и  приоритетов.

Подводя итог, можно сказать, что регули-
рование искусственного интеллекта становится 
ключевым аспектом цифровой трансформации 
общества и законотворческого процесса. С од-
ной стороны, оно должно обеспечивать защиту 
прав человека, предотвращать дискриминацию 
и обеспечивать прозрачность алгоритмов. С дру-
гой стороны, эффективное правовое регулирова-
ние ИИ может значительно повысить скорость и 
качество законодательных процессов.

В Казахстане уже предпринимаются кон-
кретные шаги в этом направлении, однако для 
достижения наилучших результатов необхо-
димо продолжать совершенствовать правовую 
базу, обеспечивать независимый контроль за 
применением ИИ и внедрять международные 
стандарты регулирования.

Таким образом, дальнейшая цифровизация 
и развитие ИИ должны сопровождаться ком-
плексным подходом, включающим правовые, 
этические и технические аспекты, что позволит 
Казахстану создать современную, прозрачную и 
эффективную систему законотворчества.

Современные технологии становятся не-
отъемлемой частью развития государственно-
го управления, и Казахстан активно внедряет 
цифровые решения для повышения эффектив-
ности взаимодействия между государством и 
гражданами. Одним из первых значимых ша-
гов на этом пути стало создание «Электронно-
го правительства» (e-gov), которое обеспечило 
доступность государственных услуг в онлайн-
формате. Внедрение данной системы позволи-
ло значительно сократить бюрократические 
процедуры и ускорить процесс получения 
документов, справок и других услуг без не-
обходимости посещения государственных уч-
реждений. Сегодня эта платформа продолжает 

совершенствоваться, а благодаря мобильному 
приложению eGov Mobile большинство госу-
дарственных услуг интегрированы в экосисте-
му банковских сервисов, что делает их еще бо-
лее удобными для населения.

Продолжением курса на цифровизацию ста-
ло принятие в 2017 году Государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан», целью которой 
является развитие цифровых технологий во всех 
сферах экономики и государственного управле-
ния (https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827). 
В рамках этой программы была создана инфор-
мационная система «Smart Bridge», которая обе-
спечивает оперативный обмен данными между 
различными государственными структурами 
и бизнесом. Внедрение подобных решений по-
зволило ускорить обработку информации, повы-
сить прозрачность административных процессов 
и значительно сократить сроки предоставления 
услуг.

На новом этапе цифровизации Казахстан 
активно развивает направление искусственно-
го интеллекта. Ведется работа над Цифровым 
кодексом, который должен стать основным до-
кументом, регулирующим правовые аспекты 
применения ИИ и других цифровых технологий. 
Данный нормативный акт будет охватывать во-
просы защиты персональных данных, регулиро-
вания алгоритмических решений и обеспечения 
прозрачности в использовании ИИ в различ-
ных сферах, включая экономику, здравоохра-
нение и государственное управление (https://
www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/
details/647893?lang=ru). Вместе с тем, в настоя-
щий момент Казахстан активно разрабатывает 
правовые механизмы регулирования цифровых 
технологий, в том числе искусственного интел-
лекта, уделяя приоритетное внимание вопро-
сам защиты данных, прозрачности алгоритмов 
и этическим аспектам их применения, что под-
тверждается исследованиями в указанных сфе-
рах (Akhmetova S.B., Tursynkulova D.A., Ibrayev 
N.S., 2024).

В своем Послании народу Казахстана «Эко-
номический курс Справедливого Казахстана», 
озвученном 1 сентября 2023 года, Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на 
важности цифровизации как одного из ключе-
вых направлений развития страны. В числе при-
оритетных задач была обозначена цель – выйти 
на передовые позиции в сфере информационных 
технологий, активно внедряя инновационные 
решения, в том числе технологии искусственно-
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го интеллекта (ИИ) (https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K23002023_1#z0).

Внедрение искусственного интеллекта в де-
ятельность государственных органов открыва-
ет широкие перспективы, однако требует ком-
плексного подхода к регулированию и контролю 
за его использованием. Казахстан продолжает 
изучать международный опыт в данной сфере 
и разрабатывать механизмы, позволяющие ин-
тегрировать передовые технологии в правовую 
систему страны, обеспечивая их безопасность и 
эффективность. В ближайшие годы планируется 
расширение цифровых платформ, развитие дата-
центров и дальнейшее совершенствование зако-
нодательства, что позволит создать устойчивую 
цифровую экосистему, соответствующую совре-
менным вызовам.

Заключение

Таким образом, искусственный интеллект 
(ИИ) в последнее время становится важным 
инструментом в сфере права. Он значительно 
облегчает анализ нормативно-правовых актов, 
выявление противоречий в законодательстве, 
автоматизацию судебных процессов и юридиче-
скую экспертизу. В Казахстане также предпри-
нимаются активные шаги по внедрению ИИ в 
правовую систему, что способствует его инте-
грации в законотворческую деятельность и пра-
воприменительную практику.

Для эффективного внедрения ИИ в юриди-
ческую сферу необходимо рассматривать его 
как вспомогательный инструмент, а не как заме-
ну интеллектуальному труду человека. Искус-
ственный интеллект может ускорять обработку 
данных, совершенствовать законодательные 
процедуры и помогать в подготовке законопро-
ектов, однако окончательные решения всегда 
должны приниматься человеком. Законодатель-
ство — это не просто система правил, а слож-
ный механизм, основанный на принципах спра-
ведливости, морали и прав человека, что требует 
человеческого участия и контроля.

В дальнейшем развитие и внедрение ИИ в 
юридическую сферу будет зависеть от качества 
его правового регулирования. Важно не толь-
ко развивать технологии, но и обеспечивать их 
безопасность, прозрачность и этичное использо-
вание, чтобы цифровые инновации служили на 
благо общества и государства.

В Казахстане процесс внедрения ИИ в юри-
дическую сферу активно развивается. Реализу-
ются инициативы, направленные на цифровиза-
цию государственных услуг, в том числе через 
такие платформы, как «Е-Парламент», eGov и 
Smart Bridge, которые помогают автоматизиро-
вать взаимодействие государственных органов 
и населения. Разрабатывается Цифровой кодекс, 
который призван создать нормативную базу для 
регулирования использования ИИ и защиты 
прав граждан в цифровую эпоху.
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