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ВВЕДЕНИЕ  

В учебнике рассмотрены основные направления транс-
формации юридической науки в условиях с цифровизации 
общества и новых вызовов, с которыми сталкивается совре-
менное государство. Умение анализировать, делать прогнозы, 
формировать стратегию развития, прежде всего, правового, — 
это то, что способно обеспечить результативность юридиче-
ской деятельности любого уровня, снизить конфликтность и 
способствовать стабильному развитию с учетом инноваций и 
нового постиндустриального этапа развития общества, кото-
рый связан с неизбежным внедрением систем искусственного 
интеллекта во все сферы жизни общества.  

Междисциплинарность научных исследований приводит 
к появлению нового научного знания, которое должно быть 
усвоено в ходе образовательного процесса. Причинами появ-
ления таких комплексных юридических наук, как социология 
права, юридическая конфликтология, правовая аналитика 
можно называть следующие:  

– усложнение общественных отношений; 
– расширение сферы правового регулирования;  
– детализация правового регулирования;  
– ускорение темпов распространения научного знания в 

мировом пространстве;  
– открытость и общедоступность научного знания в ре-

зультате глобализации и развития информационно-
коммуникационных технологий;  

– большая свобода научного творчества и научной дея-
тельности;  

– акцент на практической полезности научного знания;  
– сокращение темпов получения эмпирических резуль-

татов. 
В Древнем Риме функции юристов складывались из сле-

дующих компонентов: 
– agere, т. е. руководить процессуальными действиями 

сторон в суде, в иных учреждениях — давать советы о 
предъявлении иска, о порядке ведения возбужденного дела;  

– cavere, т. е. составлять формулы документов юридиче-
ского значения, ограждать интересы клиента;  



– respondere, т. е. советовать, давать консультации по
юридическим вопросам, разъяснять их, толковать юридиче-
ские нормы. 

Философ Цицерон говорил, что истинный законовед — 
«это тот, кто сведущ в законах и обычном праве... и который 
умеет подавать советы, вести дела и охранять интересы кли-
ента»1 (Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве). 
Это, конечно, не отражает весь спектр видов современной 
юридической деятельности. Однако главным для любого 
юриста является ведение юридических дел, под которыми 
можно понимать все жизненные случаи, споры, конфликты, 
которые требуют рассмотрения, оценки и решения посред-
ством норм права.  

Правовая аналитика помогает раскрыть сущность и со-
держание аналитической деятельности юриста, является дис-
циплиной, позволяющей сформировать у юриста не только 
высокий уровень правовой культуры и правосознания, но и 
способность системно мыслить, критически анализировать 
окружающую действительность, аргументировать правовую 
позицию, осуществлять правовую квалификацию, преобразо-
вывать правовую жизнь. 

В учебнике содержится теоретическая часть, подлежащая 
усвоению в ходе учебного процесса, а также контрольные 
вопросы и тесты для самоконтроля. Глоссарий позволяет 
усвоить базовые понятия современной правовой аналитики. 
Кроме того, приведен широкий перечень источников для 
освоения дисциплины: монографии, учебники, научные ста-
тьи, а также нормативные правовые акты, официальные ма-
териалы, электронные информационные ресурсы открытого 
доступа.  

Благодарим всех авторов, чьи труды были использованы 
для формирования курса, который содержит междисципли-
нарные знания и позволяет избежать узконормативного 
мышления, выйти за рамки строгого формализма, оценивать 
все стороны правовой жизни современного общества! 

1 Цит. по: Алексеев С. С. Введение в юридическую профессию. М.: 
Юрид. лит., 1976. С. 94.  
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Глава 1. ПРАВОВАЯ АНАЛИТИКА  
И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК  
И УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН2 

§ 1. Правовая аналитика:  
трансформация юридической науки 

Современная юридическая наука претерпевает серьезные 
трансформации, основные направления которой можно обо-
значить следующим образом: 

1. Прежде всего, в этом процессе находит отражение об-
щегосударственная политика научного развития, которая за-
креплена в «Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации», утвержденной Указом Президента 
РФ от 01.12.2016 № 642 (ред. от 15.03.2021).  

Научно-технологическое развитие России связывается со 
способностью отвечать на вызовы, т. е. на те проблемы, с ко-
торыми сталкивается общество на данном этапе историче-
ского развития. Некоторые из них уже знакомы человеческой 
цивилизации. Это, например, военные угрозы, демографиче-
ские проблемы, миграционные потоки, межкультурное взаи-
модействие и взаимопроникновение, экономические проблемы, 
в том числе энерговооруженность экономики. Однако данные 
проблемы приобретают все более масштабный, глобальный 
характер, что обусловлено стиранием пространственных и 
временных границ, преодолеваемых посредством достижений 
научно-технического прогресса. Вместе с тем, есть и такие 
проблемы, которые появились лишь в ХХ–ХХI веках. Это воз-
можности искусственного интеллекта, расширение информа-
ционного пространства, киберугрозы и т. д. Информационные 
и коммуникационные технологии нового поколения прони-
кают во все сферы жизни общества, приводят к появлению 
новых видов деятельности, профессий. В какой-то мере  
                                                 

2 Приведено по ст.: Адыгезалова Г.Э. Правовая аналитика и ее место в 
системе юридических наук и учебных дисциплин // Государство, право и 
общество: вопросы теории и практики: мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Сочи, 28–29 октября 2021 г.): сб. ст. Ростов н/Д: Профпресслит, 
2021. С. 33–39. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48121412 
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указанные процессы можно сравнить с этапом перехода от 
феодализма к капитализму, от индустриального общества  
к постиндустриальному, но протекают они стремительными 
темпами.  

Развитие информационных систем началось с появления 
в 1950-х гг. экспертных систем, описывающих алгоритм дей-
ствий по выбору решения, в зависимости от конкретных 
условий. В дальнейшем появились информационные систе-
мы, которые способны не просто собрать и проанализировать 
данные, но и, выявив зависимости, самостоятельно создавать 
правила и формировать решения. Национальная стратегия 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 
утвержденная Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Феде-
рации» определяет в качестве приоритетных направлений 
использование технологий искусственного интеллекта в та-
ких социальных сферах, как здравоохранение, образование, 
оказание государственных и муниципальных услуг.  

На данном этапе речь идет не просто о постинформаци-
онном обществе, а о высокотехнологическом, цифровом об-
ществе. Юридическая деятельность и сфера правоотношений 
естественным образом также охватываются цифровизацией. 
Юридическая наука в этом смысле идет за юридической 
практикой. Появляются новые правовые институты (кибер-
преступления, автоматизированная информационная систе-
ма, цифровые финансовые активы, криптовалюта), а в 
доктрине — новые категории и понятия (виртуальные права, 
цифровое право, Интернет-право, роботизация, электронное 
правосудие, машиночитаемое право, реинжиниринг правово-
го регулирования).  

2. Второе направление модернизации юридической науки 
обусловлено такими объективными факторами, как значи-
тельное увеличение объема научной информации и правовой 
информации. Так, формируются многочисленные электрон-
ные базы, в которых размещаются научные работы, растет 
перечень индексов научного цитирования, причем помимо 
международных баз цитирований, развиваются националь-
ные. Одновременно ведутся научные исследования в одном 
направлении многочисленными коллективами научных и 
научно-педагогических работников.   
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3. Еще одна трансформация связана с размыванием дис-
циплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разра-
ботках. Это также отмечается в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. Юриди-
ческая практика требует не только междисциплинарного 
подхода внутри системы юридических наук или социальных 
наук, но и внутри всей системы наук. Это подтверждается и 
появлением межотраслевых правовых институтов (например, 
примирительные процедуры3). Как отмечают А. В. Незнамов 
и В. Б. Наумов, на сегодняшний день существует потреб-
ность в междисциплинарных исследованиях и дискуссиях 
специалистов из различных сфер знаний и отраслей науки: 
«Без взаимодействия создателей искусственного интеллекта 
и роботов, математиков, создающих модели обучения искус-
ственного интеллекта, психологов, социологов, экономистов 
и, наконец, юристов будет невозможно предложить взвешен-
ное и продуманное регулирование создания и использования 
умных роботов. Кроме того, в условиях конкуренции госу-
дарств и регионов при принятии решений о том, как разви-
вать законодательство, будет велико влияние геополитики и, 
возможно, религии и философии, которые еще не дали отве-
ты на многие вопросы о месте и роли человека в грядущем 
технологическом мире»4. Ю. А. Тихомиров подчеркивает: 
«Правовые аспекты научно-практического развития, механи-
зации, автоматизации и цифровизации тесно связаны с дру-
гими науками»5. 

Юридическая наука как система знаний и социальный 
институт отражает проблемы взаимодействия общества и 
государства, помогает их предупреждать и эффективно раз-
решать, накапливая научные знания о закономерностях и 
особенностях общественных отношений и социальных про-
цессов, регулируемых государством.  
                                                 

3 Михель Д. Е., Адыгезалова Г. Э. Внесудебные процедуры разреше-
ния споров в континентальной правовой традиции: история развития и 
формирование доктрины. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. С. 193–210. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619072 

4 Незнамов А. В., Наумов В. Б. Стратегия регулирования робототехни-
ки и киберфизических систем // Закон. 2018. № 2. С. 69–70. 

5 Юридическая концепция роботизации: монография / Н. В. Антонова, 
С. Б. Бальхаева, Ж. А. Гаунова [и др.]; отв. ред. Ю. А. Тихомиров, 
С. Б. Нанба. М.: Проспект, 2019. С. 9. 



10 

На протяжении всей истории развития юридической 
науки происходило ее усложнение, выделение новых науч-
ных направлений, которые складывались в отдельные само-
стоятельные науки, изучаемые в рамках самостоятельных 
учебных дисциплин. Возникновение юридической науки как 
социального института обусловлено потребностью система-
тизации знаний, получаемых в результате активной познава-
тельной деятельности человека, живущего в социуме.  

Критерии научности знаний менялись в различные исто-
рические периоды развития цивилизации, и связано это было 
с той ролью, которую исполняла наука. В настоящее время в 
качестве таких критериев можно назвать обоснованность, 
доказательность, достоверность, общезначимость, верифици-
руемость, объективность, рациональность и др.  

В ХХ–ХХI вв. формирование новых научных дисциплин 
происходит в результате расширения спектра междисципли-
нарных исследований. Таким образом появились, например, 
социология права, антропология права, юридическая кон-
фликтология. В качестве основных причин такого развития 
юридической науки можно назвать следующие:  

1) усложнение общественных отношений;  
2) расширение сферы правового регулирования;  
3) детализация правового регулирования;  
4) ускорение темпов распространения научного знания в 

мировом пространстве;  
5) открытость и общедоступность научного знания в ре-

зультате глобализации и развития информационно-
коммуникационных технологий;  

6) большая свобода научного творчества и научной дея-
тельности;  

7) акцент на практической полезности научного знания;  
8) сокращение темпов получения эмпирических результатов.  
Динамика всех процессов, которые происходят в обще-

стве и государстве, рационализация и дальнейшая ориента-
ция на идеи прагматизма, которые распространились в ХХ в., 
требуют от юридической науки конкретного результата: по-
вышение уровня благосостояния, обеспечение ресурсами 
разного рода, обеспечение социальной стабильности, под-
держание безопасности и здоровья. И самое главное, что тре-
буется сегодня от юридической науки — это недопущение 
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обострения конфликта между обществом и государством. 
Поэтому автоматизация, информатизация и цифровизация 
общества должны найти ответ в юридической науке не толь-
ко в виде появления новых подходов к праву, типов правопо-
нимания, пересмотра содержания фундаментальных и 
традиционных понятий теории права (например, субъект 
права, правовые отношения, юридические факты, системати-
зация права, стадии правотворчества, стадии правопримене-
ния и др.), но и в виде оформления новой науки, а также 
новой научной и учебной дисциплины, которые закрепят 
форму организации науки и форму обучения с целью усвое-
ния системы научных знаний. 

В системе юридических наук необходимо появление та-
кой фундаментальной и, вместе с тем, прикладной науки, как 
правовая аналитика. Она будет носить комплексный харак-
тер, опираясь на достижения юридической науки в ее взаи-
мосвязи с социологией, логикой, психологией, философией. 
Развитие правовой аналитики происходит в настоящее время 
по всем направлениям: 1) научно-исследовательская деятель-
ность, увеличение числа научных работ в указанной области 
(это подтверждается и диссертационными исследованиями); 
2) усиление практической ориентации юридического образо-
вания (например, работы В. Б. Исакова6; 3) потребность 
практики в осуществлении профессиональной аналитической 
деятельности в правовой сфере. Причем всем указанным 
процессам, в свою очередь, сопутствуют безграничные мас-
сивы информации, которые накапливаются в информацион-
ных системах, требуют обработки, анализа, оценки.  

И. В. Понкин предлагает следующее определение: «пра-
вовая аналитика (фр. — analytics juridiques; исп. — analítica 
legal; англ. — legal analytics) — это оперирование (извлече-
ние, сбор, обобщение, “очистка”, обработка, применение) 
правовыми или юридически значимыми данными в юридиче-
ском бизнесе и юридической практике, в правовом (в том 
числе судебном) процессе, в норморайтерско-проектировоч-
ном и нормотворчески-производственном процессе, в право-
реализации — для выработки и обоснования проектируемого 
                                                 

6 Исаков В. Б. Правовая аналитика: учеб. пособие для студ. старших 
курсов и слушателей магистратуры. 4-е изд. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 252 с. 
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и принимаемого решения, для прогнозирования и моделиро-
вания юридического результата и правовых последствий, для 
предписания правовых или юридически значимых дей-
ствий»7. Такое определение является широким, максимально 
охватывающим все направления юридической деятельности. 

Правовую аналитику можно раскрыть с разных сторон: 
как науку, как деятельность, как учебную дисциплину. Одно 
из определений можно сформулировать следующим образом: 
«Правовая аналитика — наука, направленная на изучение 
особенностей и закономерностей юридической деятельности, 
основанной на сборе, анализе, обобщении, оценке правовой 
информации с целью эффективного правообразования и 
правореализации, предупреждения и разрешения юридиче-
ских конфликтов, прогнозирования правового развития». 

В то же время можно понимать правовую аналитику как 
систему заключений и суждений, основанных на содержании 
нормативно-правовых актов и на последствиях их действия, 
на результатах юридической практики; как профессиональ-
ную аналитическую деятельность в сфере правотворчества, 
правоприменения и иных форм реализации права, правового 
информирования, правового образования и воспитания. 

Если говорить о правовой аналитике как об учебной дис-
циплине, то она будет представлять собой систему научных 
знаний, практических умений и навыков, с целью системати-
зации и обучения, усвоения знаний, накопленных наукой 
«Правовая аналитика». 

В условиях усложнения общественных отношений, всех 
происходящих в обществе экономических, политических, 
информационных и иных процессов, расширения масштабов 
правового регулирования неизбежно возрастает значение 
аналитической деятельности. Современные образовательные 
стандарты высшего образования в РФ (ФГОС 3++) по всем 
направлениям подготовки и специальностям подчеркивают 
необходимость в подготовке квалифицированных професси-
ональных кадров, обладающих системным и критическим 
мышлением. Приказы Минобрнауки РФ закрепили универ-
сальные компетенции, которые должны быть сформированы 
                                                 

7 Понкин И. В., Лаптева А. И. Методология научных исследований и 
прикладной аналитики: учебник. Изд. 3-е, доп.. и перераб. М.: Буки Веди, 
2022. С. 181. 
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у выпускников. Этот перечень возглавляет УК-1 обучаемо-
го — «способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для ре-
шения поставленных задач».  

Современные специалисты вынуждены иметь дело с об-
ширными потоками информации, которые нуждаются в 
ускоренной обработке. В юридической сфере такие потоки 
обусловлены совокупностью причин: 1) расширение спектра 
общественных отношений, которые регулируются правом; 
2) увеличение числа нормативно-правовых актов и норм права, 
содержащихся в них (например, даже более стабильный Уго-
ловный кодекс РФ в 2021 г. содержит на десятки больше соста-
вов преступлений, чем содержала его первая редакция 1996 г.). 

Соглашаясь с В. Б. Исаковым отметим, что трансформация 
объектов правового регулирования и цифровизация позволяют 
все правовые отношения разделить на те, которые поддаются 
компьютеризации и те, к которым сложнее применять новые 
технологии8, поскольку требуется не только формально-
логическое мышление, но и содержательная оценка правоот-
ношений, обстоятельств, в том числе с использованием оце-
ночных категорий и подключения моральных норм, 
ценностных ориентаций (например, в области применения от-
ветственности за преступления и при оценке обстоятельств, 
смягчающих наказание и др.). Однако общество продолжит 
идти по пути цифровизации, а право будет говорить не только 
языком слова, но и языком цифры9, поэтому правовая анали-
тика должна занять свое место и в системе юридических наук, 
и в системе юридического образования. 

Предмет науки. Правовая аналитика — наука, направлен-
ная на изучение особенностей и закономерностей юридиче-
ской деятельности, основанной на сборе, анализе, обобщении, 
оценке правовой информации с целью эффективного правооб-
разования и правореализации, предупреждения и разрешения 
юридических конфликтов, прогнозирования правового раз-
вития. 
                                                 

8 Исаков В. Б. Перспективы реинжиниринга правового регулирова-
ния, юридической науки и образования // Журнал российского права. 
2021. № 8. С. 5–6. 

9 Адыгезалова Г. Э. Эволюция права: от слова к цифре // Юридический 
вестник Кубанского государственного университета. 2019. № 1. С. 7–10. 
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Методы науки — приемы и способы  
изучения предмета науки 

Всеобщий, философский (диалектический) метод — ос-
нованный на поиске закономерностей метод научного позна-
ния и мышления. Диалектика — это метод исследования всех 
связей действительности, сутью которого является исследо-
вание противоречий. 

Законы диалектики:  
1) Закон взаимного перехода количественных изменений 

в качественные и обратно.  
2) Закон единства и борьбы противоположностей.  
3) Закон отрицания отрицания. 
Общенаучные методы: исторический, сравнительный, 

логические (анализ, синтез, дедукция, индукция, формально-
логические законы и др.), статистические, герменевтический 
и синергетический методы и др. 

Социолого-правовые методы сбора первичной право-
вой информации: наблюдение, анализ правовых докумен-
тов, правовой эксперимент, опрос. Концептуальный и 
формально-логический методы. 

Использование различных прикладных приемов и спосо-
бов сбора и анализа правовой информации, в том числе по-
средством информационных технологий, — это особенность 
правовой аналитики. 

Правовая аналитика — система заключений и сужде-
ний, основанных на содержании нормативно-правовых актов 
и на последствиях их действия, на результатах юридической 
практики. 

Правовая аналитика — профессиональная аналитиче-
ская деятельность в сфере правотворчества, правопримене-
ния, правового информирования, образования и воспитания. 

Правовая аналитика — учебная дисциплина, то есть си-
стема научных знаний, практических умений и навыков, с 
целью обучения. Наука направлена на накопление новых 
научных знаний, а учебная дисциплина на их систематиза-
цию и усвоение в процессе обучения. 

Правовая аналитика как вид деятельности является ча-
стью правового консалтинга, правотворчества, правоприме-
нения, толкования права, правового информирования, 
правового мониторинга (мониторинг правоприменения), пра-
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вовой экспертизы, правовой политики, оказания правовой 
услуги (составление правовых документов, представление 
интересов, совершение юридически значимых действий). 

Правовая аналитика является также самостоятельным ви-
дом юридической деятельности. 

Стадии юридической аналитической деятельности: 
– Сбор информации. 
– Анализ информации. 
– Обобщение и оценка информации. 
– Решение проблемы, прогноз. 
Современные цифровые технологии, необходимые для 

аналитической деятельности юриста: 
– Информационно-аналитические системы. 
– Единая государственная автоматизированная инфор-

мационная система. 
– Информационно-аналитические технологии (менталь-

ная карта, инфографика, презентация и др.). 
– Искусственный интеллект.  
– Чат-боты. 
– Автоматизированные системы: АСНИ (автоматизиро-

ванные системы научных исследований). 
– АС обработки и передачи информации: АИПС (авто-

матизированная информационно-поисковая система). 
Поиск судебных актов на Интернет-сайтах: 
– supcourt.ru/indexA.php — тексты судебных актов на 

сайте Верховного Суда (ВС) РФ. Официальный источник. 
– supcourt.ru/vs_cases2.php — информация по делам на 

сайте ВС РФ. Официальный источник. 
– sudrf.ru — ГАС «Правосудие», справочник судов 

(СОЮ и МС), поиск по делам и судебным актам (ВС РФ, 
СОЮ, МС, ссылка на АС), ссылки на сайты органов судей-
ского сообщества. Официальный источник. 

– sudrf.kodeks.ru — архив решений арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции. 

– kad.arbitr.ru и ras.arbitr.ru — картотека дел и банк ре-
шений АС. Официальный источник. 

– solutions.fas.gov.ru — правовые акты ФАС и отрасле-
вые судебные акты. 

– sudact.ru — судебные и нормативные акты. Содержит БД 
по АС, СОЮ, МС, а также базу НПА и сервис консультаций. 
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– gcourts.ru — решения СОЮ. 
– судебныерешения.рф — решения СОЮ. 
– docs.pravo.ru — СПС Право.ru, НПА, судебная практи-

ка, законопроектыcasebook.ru — контроль за судебными де-
лами и анализ контрагентов. 

– caselook.ru — поиск и анализ судактов. Последние три 
сайта — детище одной фирмы. 

– consultant.ru — СПС Консультант Плюс. 
– http://www.consultant.ru/online/raspisanie/ivo.garant.ru/SE

SSION/PILOT/main.htm — СПС Гарант. 
– docs.cntd.ru/search/jurisprudence — СПС Кодекс. 
– media-pravo.info — база данных российской судебной 

практики по информационному праву, а также законодатель-
ства, форм документов, правовой аналитики, юристов, глос-
сарий, ссылка на смежные ресурсы. 

– http://actoscope.com — база данных с решениями СОЮ 
по всей РФ. 

Поиск информации о юридических лицах и ИП в Ин-
тернете: 

Интернет-сервис «Интеграция и доступ к базам данных 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП» предоставляет заинтересованным юриди-
ческим и физическим лицам возможность получения откры-
тых и общедоступных сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 
электронном виде, в том числе для использования в своих 
информационных системах (https://www.nalog.gov.ru/rn77/ser-
vice/egrip2/; https://egrul.nalog.ru/index.html).  

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 
Федерального закона РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», предусматривающим бес-
платное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного документа. 

Интернет-сервис предоставляет возможность заинтересо-
ванным лицам бесплатно получить сведения из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом ли-
це/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из со-
ответствующего реестра/справки об отсутствии 
запрашиваемой информации в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
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ной подписью. Для получения выписки/справки сертификат 
ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. 
Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем 
усиленную квалифицированную электронную подпись и ее 
визуализацию (в том числе при распечатывании выпис-
ки/справки). 

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерально-
го закона РФ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», выписка/справка об отсутствии запрашиваемой 
информации в электронной форме, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью, равнозначна 
выписке/справке об отсутствии запрашиваемой информации 
на бумажном носителе, подписанной собственноручной под-
писью должностного лица налогового органа и заверенной 
печатью налогового органа. 

Оценка правовой информации: некоторые правовые 
нормы: 

• Федеральный закон РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. 
от 11.10.2018) «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». 

• Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 258-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021) «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». 

• Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 (ред. от 
25.07.2014) «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге право-
применения в Российской Федерации»).  

• Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 
(ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», «Методикой проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»). 

• Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 
«Об утверждении методики осуществления мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации».  
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• Приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 
№ 830 (ред. от 10.12.2018) «Об утверждении методики оцен-
ки фактического воздействия нормативных правовых актов, 
формы проекта плана проведения федеральным органом ис-
полнительной власти оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов, формы отчета об оценке 
фактического воздействия нормативного правового акта, 
формы заключения об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.05.2016 № 42333). 

ИИ — искусственный интеллект в судопроизводстве: 
Дмитрий Алексеев. 26 июня 2021. Автомат на службе за-

кона: суды привлекли к работе искусственный интеллект. 
Использование ИИ в сфере госуправления в России законо-
дательно пока не регламентируется. https://iz.ru/11832-
06/dmitrii-alekseev/avtomat-na-sluzhbe-zakona-sudy-privlekli-k-
rabote-iskusstvennyi-intellekt.  

Белгородский пилот. В России к процессу подготовки и 
вынесения судебных решений начали привлекать искус-
ственный интеллект (ИИ). Конечно, система не выносит су-
дебных приказов: она готовит документы и проверяет 
реквизиты, экономя время судей. Эксперты уверены: исполь-
зование систем алгоритмизированного принятия решений, 
в том числе в сфере государственного управления, — это шаг 
в будущее, который позволит разгрузить органы власти, сни-
зить бюджетные затраты и минимизировать вероятность 
ошибки. Подробности — в материале «Известий». 

Совет судей России об ИИ. В Совете судей России (ССР) 
осознают, что задачи, которые можно делегировать искус-
ственному разуму, имеют свои границы. ИИ может оцени-
вать обстоятельства дела только с точки зрения формальной 
логики, и именно поэтому он никогда до конца не сможет 
понять фабулу дела: во многих делах, например, семейных 
или уголовных, очень много иррационального, а не формаль-
но-логического. По мнению ССР, искусственный интеллект 
не будет способен применять аналогию закона или аналогию 
права. У ИИ есть свои законы и свой язык, и без их понима-
ния решения нейросетей оказались бы непредсказуемыми, 
признают в ССР, поэтому достойной заменой судье робот 
не станет. 
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