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В настоящее время распространено 
ведение предпринимательской деятельно-
сти на основе цифровой платформенной 
технологии. Такая бизнес-модель призна-
ется в мире наиболее прогрессивной. Не 
случайно ее используют семь из восьми 
компаний мира, лидирующих по рыноч-
ной капитализации. По оценке экспертов, 
к 2025г. на платформенные компании мо-
жет прийтись около 30% глобального 
ВВП [10]. В России удельный вес органи-

заций, использующих цифровые плат-
формы, составил в 2021 г. 14,7% [7]. 

Владельцы цифрового платформенно-
го бизнеса активно внедряют в свою дея-
тельность технологии искусственного ин-
теллекта, которые усиливают положи-
тельные эффекты цифровых платформ. 
Так, платформенная технология предпола-
гает доступ владельца бизнеса к большому 
объему данных о клиентах и транзакциях, 
совершаемых ими на платформе. Техноло-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

8 

гии искусственного интеллекта позволяют 
обрабатывать огромные массивы таких 
данных, анализировать их и формировать 
рекомендации владельцам бизнеса и их 
клиентам. Цифровой платформенный биз-
нес основан на доступе к услугам плат-
форм через информационно-телекоммуни-
кационные сети, т.е. дистанционно, боль-
шого количества клиентов, для взаимо-
действия с которыми также может исполь-
зоваться искусственный интеллект (вирту-
альные ассистенты, чат-боты). 

Цель, поставленная в настоящей ста-
тье, заключается в исследовании возмож-
ного правового регулирования использо-
вания технологий искусственного интел-
лекта при ведении цифрового платфор-
менного бизнеса. 

Для этого решаются следующие задачи: 
1) анализируются примеры примене-

ния технологий искусственного интеллек-
та цифровыми платформами; 

2) выявляются проблемы такого при-
менения; 

3) предлагаются правовые пути реше-
ния этих проблем. 

Рассмотрим основные термины, ис-
пользуемые в статье: цифровые плат-
формы и технологии искусственного ин-
теллекта. 

Цифровые платформы многообразны: 
маркетплейсы, платформы поиска испол-
нителей и заказчиков различных услуг (от 
бытовых до юридических), подбора пер-
сонала, заказа такси и еды, бронирования 
отелей и апартаментов, онлайн-кинотеат-
ры, электронные библиотеки, инвестици-
онные, платежные и образовательные 
платформы, поисковые системы, социаль-
ные сети и др. 

Термином «цифровая платформа» 
обозначаются как сама технология, с по-
мощью которой организована определен-
ная деятельность, так и деятельность 
(бизнес), в которой эта технология ис-
пользуется. При этом, когда речь идет о 
заключении цифровыми платформами до-
говоров, нарушениях законодательства, 
уплате налогов и совершении иных дейст-
вий, присущих субъекту права, имеются в 
виду действия владельцев платформенно-
го бизнеса – юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей. 
Итак, цифровая платформа является 

многозначным понятием. Можно предло-
жить широкий набор аспектов исследова-
ния цифровой платформы: технологиче-
ский, экономический, юридический, со-
циологический, политический и даже био-
логический. Так, технологический подход 
позволяет рассматривать цифровую плат-
форму в качестве технологии, суть которой 
заключается в предоставлении инфра-
структуры для взаимодействия пользова-
телей и управлении этим взаимодействием. 
В основе платформенной технологии ле-
жат компьютерные программы, доступ к 
которым возможен для пользователей с их 
персональных устройств через информа-
ционно-телекоммуникационные сети. Обя-
зательным элементом платформы являют-
ся правила, разработанные для управления 
взаимодействием пользователей. 

С экономической точки зрения циф-
ровая платформа представляет собой осо-
бый вид предпринимательской деятельно-
сти, суть которой заключается в оказании 
клиентам услуг по организации их взаи-
модействия через предоставление доступа 
через информационно-телекоммуника-
ционные сети к специальному программ-
ному обеспечению и управлении таким 
взаимодействием. Используя широкое по-
нимание термина «торговля», цифровой 
платформенный бизнес можно назвать 
деятельностью по организации торговли, 
т.к., в основном, платформы обеспечива-
ют взаимодействие и совершение тран-
закций между клиентами двух видов – 
продавцов и покупателей – в широком, 
экономическом, смысле этих терминов, 
т.е. лиц, имеющих разные интересы в 
пользовании платформой. 

Кроме того, экономический подход к 
цифровым платформам позволяет гово-
рить о том, что с их помощью складыва-
ются особые экономические рыночные 
отношения, рынок с особым укладом – 
своеобразными границами, особыми пра-
вилами ценообразования и другими осо-
бенностями, среди которых наиболее 
важной является наличие сетевых эффек-
тов, когда увеличение пользователей на 
одной стороне платформы влечет увели-
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чение ее полезности для пользователей 
этой же, а также другой стороны плат-
формы, что подталкивает новых клиентов 
присоединяться к платформе, еще более 
усиливая ее полезность. Такие рыночные 
отношения называют двусторонними, или 
многосторонними рынками цифровых 
платформ. 

Организацию бизнеса с использова-
нием цифровых платформ, когда субъек-
ты предпринимательской деятельности 
осуществляют продвижение и реализацию 
своих продуктов (товаров, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти) с помощью технологий, предостав-
ляемых цифровыми платформами, можно 
признать особой бизнес-моделью. 

Указанные подходы к пониманию 
цифровой платформы как экономического 
феномена не являются исчерпывающими. 
Так, экономический взгляд на платформу 
позволяет рассматривать ее в качестве хо-
зяйствующего субъекта, объекта инвести-
рования, инструмента развитии иннова-
ций и т.д. 

Как уже было сказано выше, при ве-
дении бизнеса цифровых платформ ак-
тивно используются технологии искусст-
венного интеллекта, под которыми пони-
маются технологии, позволяющие компь-
ютерной программе выполнять интеллек-
туальные задачи, присущие человеку, 
имитировать его когнитивные функции и 
получать результаты, сопоставимые с ре-
зультатами интеллектуальной деятельно-
сти человека. 

Технологии искусственного интел-
лекта особенно востребованы в платфор-
менном бизнесе, основанном на компью-
терных программах, дистанционном 
взаимодействии с пользователями, сете-
вых эффектах, приводящих к значитель-
ным масштабам бизнеса, доступе вла-
дельца платформы к большим объемам 
данных о клиентах и их транзакциях, ана-
лиз которых позволяет принимать реше-
ния о дельнейшем развитии бизнеса. Эти 
технологии логично встраиваются в плат-
форменный бизнес, позволяют ему со-
вершенствоваться, ускоряют его развитие, 
сокращают затраты на его ведение. 

Можно привести следующие примеры 

использования цифровыми платформами 
технологий искусственного интеллекта: 

1) алгоритмическое формирование и 
выдача рекомендаций клиентам на основе 
анализа их персональных предпочтений 
или предпочтений похожей группы кли-
ентов, что используют маркетплейсы, 
электронные библиотеки, сервисы по про-
смотру фильмов, видео, музыки и другие 
платформы; 

2) принятие юридически значимых 
решений на основе автоматических реко-
мендаций, рейтингов и иной информации, 
собираемой и анализируемой цифровыми 
алгоритмами, например, принятие реше-
ния о прекращении отношений с клиен-
том, работником на основе низких рей-
тингов, в основе которых – отзывы, жало-
бы и другая информация (например, ава-
рии, время поездки для водителя такси), 
решения о предоставлении предпочтений 
(например, о поднятии информации о 
данном продавце на более предпочти-
тельное место и др.); 

3) алгоритмы процесса принятия ре-
шения о предоставлении кредита, исполь-
зуемые банковскими цифровыми плат-
формами; 

4) сбор и анализ поисковых запросов 
пользователей, иной информации о них 
(активность, уровень дохода, пол, возраст) 
и о сделках (цены и другой) для принятия 
маркетинговых решений; 

5) выбор товаров, работ, услуг на ос-
нове запроса клиента, формирование за-
просов на товары, работы, услуги, предос-
тавление имущества в аренду, найм ра-
ботников с использованием фильтров; 

6) предоставление консультаций, ин-
формирования, ведение претензионной 
работы с помощью ботов (маркетплейсы, 
банковские платформы); 

7) использование ценовых и иных ал-
горитмов, позволяющих установить пара-
метры конкретной сделки, установление 
цены в зависимости от поисковых запро-
сов пользователя (при активном поиске 
товара ему могут предлагать более высо-
кую цену), его дохода (если поиск произ-
водится с помощью айфона, то товар или 
услуга могут обойтись клиенту дороже), 
геопозиции (товары для покупателей из 
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определенных регионов, стран будут до-
роже); 

8) использование поисковыми систе-
мами и другими платформами программ 
распознавания речи; 

9) сервисы сортировки контента по 
предпочтениям и популярности пользова-
телей. 

Выделим следующие основные про-
блемы использования цифровыми плат-
формами искусственного интеллекта, 
которые требуют правового регулирова-
ния: 

1) проблема принятия владельцем 
платформы юридически значимых реше-
ний на основе ошибочных действий ис-
кусственного интеллекта. Минимизация 
риска появления ошибок, вызванных не-
корректными действиями разработчиков 
алгоритма или его самопроизвольными 
действиями, исследуется в юридической 
литературе [6]. В целом поднимается во-
прос о пределах принятия юридически 
значимых решений с применением искус-
ственного интеллекта [4].Сбои в работе 
искусственного интеллекта, приводящие к 
ошибкам в обработке информации, могут 
возникать в результате того, что алгорит-
мическая компьютерная программа была 
изначально сконструирована некачест-
венно, а также в результате возникнове-
ния новых ситуаций, которые не могли 
предвидеть разработчики программы. 
Кроме того, процессы автоматического 
сбора и анализа информации с учетом се-
годняшнего уровня развития технологий 
подвержены влиянию намеренных дейст-
вий пользователей платформы, направ-
ленных на создание отрицательного или 
положительного рейтинга, а также не мо-
гут исключить учет эмоциональных не-
объективных оценок пользователей. В ре-
зультате этого у владельца цифровой 
платформы формируется необоснованное 
негативное отношение к своим работни-
кам, партнерам, клиентам, что может 
служить основанием для прекращения 
взаимодействия с ними, привлечения их к 
ответственности, дискриминационных 
действий. Обратная ситуация, когда фор-
мируется необъективно переоцененный 
имидж клиентов платформы, является ос-

нованием для предоставления им необос-
нованных преимуществ; 

2) проблема манипулирования пове-
дением потребителей с помощью алгорит-
мов искусственного интеллекта и связан-
ная с этим проблема доказывания фактов 
манипулирования. Применение алгорит-
мов искусственного интеллекта исследу-
ется в литературе с точки зрения их ис-
пользования в качестве недобросовестной 
конкурентной практики [8; 9]. Использо-
вание алгоритмов искусственного интел-
лекта с целью формирования у потребите-
ля намерения принять определенное ре-
шение может осуществляться разными пу-
тями. Потребителю, например, предостав-
ляются рекомендации по приобретению 
продуктов, которые автоматически фор-
мируются алгоритмами платформы на ос-
нове его предпочтений или предпочтений 
похожей группы клиентов. Платформа 
может настроить алгоритмы таким обра-
зом, чтобы подтолкнуть потребителя к 
принятию решения, показывая ему скачок 
цены при повторном входе в приложение, 
создавая видимость более качественного 
оказания услуг, когда, например, прило-
жение «рисует» несуществующие машины 
такси на близлежащей территории, наме-
ренно изменяя маршрут пользователя в 
навигационной системе, чтобы он проехал 
или прошел мимо магазина, заказавшего 
рекламу, и используя многие другие улов-
ки, которые осуществляются с помощью 
технологий искусственного интеллекта. 
Некоторые из этих практик являются пря-
мым нарушением закона, другие – нахо-
дятся на грани незаконного и недобросо-
вестного поведения. При этом особой про-
блемой становится доказывание фактов 
манипулирования, что, как представляет-
ся, сложно сделать силами одного потре-
бителя в связи с тем, что у него нет воз-
можности сравнивать предоставляемые 
ему условия взаимодействия с условиями, 
работающими для других лиц: он видит 
только ту часть интерфейса платформы, к 
которой ему предоставлен доступ; 

3) проблема использования владель-
цем платформы информации о потребите-
ле в ущерб его интересам, что связано со 
смежными проблемами избыточного соби-
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рания информации, доступа платформы к 
огромному массиву информации о клиен-
тах и их транзакциях. Цифровые платфор-
мы имеют возможность осуществлять ана-
лиз аккаунтов (пола, возраста, националь-
ности, другой персональной информации), 
активности и доходов пользователя. На 
основе этого создаются ценовые алгорит-
мы, формирующие разные цены для раз-
ных категорий потребителей через автома-
тическое определение этих категорий, что 
может приводить к необоснованной с точ-
ки зрения закона дискриминации потреби-
телей (например, предлагать более высо-
кие цены для владельцев айфонов или при 
распознавании срочности запроса и т.д.); 

4) проблема уязвимости информаци-
онной безопасности пользователей. Ана-
лиз информации алгоритмами искусст-
венного интеллекта в совокупности с из-
бытком информации, возможностью ее 
утечек и незаконного разглашения суще-
ственно снижают уровень информацион-
ной безопасности; 

5) проблема непрозрачности техноло-
гий искусственного интеллекта (проблема 
«черного ящика»). Закрытость правил 
действия алгоритмов лишает пользовате-
лей платформ возможности принимать 
правильные решения, строить стратегии, 
снижает доверие к платформе. Например, 
применяемые агрегатором такси алгорит-
мы, незнание «правил игры», которые ус-
танавливает платформа, изменение их в 
одностороннем порядке вызывает нега-
тивные эмоции у водителей такси, мешает 
им принимать стратегические и тактиче-
ские решения при осуществлении своей 
деятельности; они становятся участника-
ми различных экспериментов и «жертва-
ми» системных ошибок; 

6) этические проблемы, связанная с 
этим дискриминация потребителей. На-
пример, используемые на платформе 
фильтры запроса или поиска позволяют 
исключить людей определенной нацио-
нальности из круга потенциальных контр-
агентов, людей определенного возраста и 
пола из круга потенциальных работников; 

7) проблема отсутствия человеческого 
участия в процессе применения алгорит-
мов, что приводит к непониманию запро-

сов пользователей платформы, затягива-
нию решения спорных ситуаций, созда-
нию видимости их решения. Речь прежде 
всего идет о голосовых виртуальных по-
мощниках и чат-ботах, которые осущест-
вляют коммуникацию с пользователями, 
отвечают на их вопросы, предоставляют 
информацию. Проблемы применения тех-
нологий искусственного интеллекта для 
взаимодействия с клиентами могут при-
водить не только к нарушению прав поль-
зователей платформы, но и негативно ска-
зываться на деловой репутации компаний, 
ведущих цифровой бизнес. 

Можно предложить некоторые право-
вые пути решения проблем использования 
алгоритмов искусственного интеллекта 
цифровыми платформами. 

1. Одним из таких путей могло бы 
стать внедрение в правовой режим циф-
ровых платформ процедур нивелирования 
предвзятости при принятии решений вла-
дельцами платформенного бизнеса на ос-
новании технологий искусственного ин-
теллекта, повышения степени прозрачно-
сти, объяснимости, понятности приме-
няемых технологий, а также обязательно-
го человеческого участия при принятии 
ряда решений. Предлагаем детально про-
работать такие правила на уровне саморе-
гулирования, правил самих платформ. На 
государственном уровне можно описать 
основу для применения цифровыми плат-
формами алгоритмов искусственного ин-
теллекта. Это может быть закреплено в 
стратегиях, политиках развития искусст-
венного интеллекта или цифровых плат-
форм. Так, в Национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года [2] среди основных 
принципов использования и развития тех-
нологий искусственного интеллекта на-
званы те, которые имеют отношение к 
рассматриваемому вопросу: защита прав и 
свобод человека, безопасность, прозрач-
ность (объяснимость) работы искусствен-
ного интеллекта. 

2. Предлагаем ввести запрет на при-
нятие владельцами цифровых платформ 
ряда решений, имеющих негативные 
юридические последствия, только на ос-
нове алгоритмов искусственного интел-
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лекта. Ст. 16 Федерального закона «О 
персональных данных» [1] содержит нор-
му, которая запрещает принятие решений, 
порождающих юридические последствия 
в отношении субъекта персональных дан-
ных или иным образом затрагивающие 
его права и законные интересы, на осно-
вании исключительно автоматизирован-
ной обработки персональных данных. Эта 
норма содержит, как представляется, вер-
ный вектор решения обозначенной про-
блемы, но не решает ее полностью. Среди 
причин можно назвать неопределенность 
содержания понятия персональных дан-
ных, возможность существования обраба-
тываемой информации, не являющейся 
персональными данными. Кроме того, 
норма содержит исключения, существо-
вание которых предоставляет право при-
нимать юридически значимые решения 
только на основании автоматической об-
работки данных: при наличии согласия 
субъекта персональных данных или в слу-
чаях, предусмотренных федеральным за-
коном. Практика применения законода-
тельства о персональных данных показы-
вает, что получение согласия субъекта 
персональных данных превратилось в 
формальную бюрократическую процеду-
ру, не защищающую граждан. 

3. Для решения выявленных проблем 
было бы полезным создание правового 
механизма, направленного на скорое и 
упрощенное оспаривание решений компа-
ний, ведущих цифровой бизнес, принятых 
на основе искусственного интеллекта. 
Этот механизм мог бы включать систему 
электронного оспаривания решений, вве-
дение соответствующих правовых пре-
зумпций (незаконности и необоснованно-
сти принятого решения), а также уведо-
мительную отмену решения на период 
разрешения спора. В этой связи стоит 
упомянуть законопроект [3] о введении в 
Российской Федерации системы элек-
тронного внесудебного оспаривания дей-
ствий (бездействий) интернет-компаний, 
которая, как планируется, будет доступна 
через портал госуслуг. 

4. Еще одним направлением решения 
проблем использования искусственного 
интеллекта должно стать, как представля-

ется, формирование правил, ограничи-
вающих сбор цифровыми платформами 
избыточной информации о своих клиен-
тах. Можно предложить разработать ин-
струкции для каждой сферы рынка об ин-
формации, которую владельцы цифровых 
платформ вправе собирать и использо-
вать. Необходимо исходить из принципа 
недопустимости сбора избыточной ин-
формации, не нужной непосредственно 
для оказания данного вида услуг. Деталь-
ное подзаконное регулирование могло бы 
помочь в решении проблемы, т.к. общая 
норма п. 5 ст. 5 ФЗ «О персональных дан-
ных», где говорится о том, что обрабаты-
ваемые персональные данные не должны 
быть избыточными по отношению к заяв-
ленным целям их обработки, не обеспечи-
вает должной защиты потребителей услуг 
цифровых платформ. 

5. Для решения проблемы доказыва-
ния фактов манипулирования потребите-
лями можно предложить формирование 
правовой модели сообществ потребителей 
интернет-услуг, разработка для них мер 
государственной поддержки, оформление 
их правового статуса на уровне законода-
тельных актов, предоставление им соот-
ветствующих юридических прав. Такие 
сообщества активно исследуются пред-
ставителями экономической и социологи-
ческой наук. Предлагаем дальнейшее об-
суждение введения в правовой режим 
цифровых платформ правового института, 
аналогичного институту социального 
партнерства в трудовом праве, включаю-
щего, в том числе, правила о трехсторон-
них соглашениях представителей государ-
ства, бизнеса (цифровых платформ) и по-
требителей, направленных на снижение 
уровня недобросовестного поведения вла-
дельцев платформ. 

6. Еще одним направлением решения 
проблем применения технологий искусст-
венного интеллекта при оказании услуг 
цифровых платформ могло бы стать пра-
вовое обеспечение включения в договоры 
с пользователями платформы одинаковых 
условий. Для этого стоит продумать рас-
пространение правового режима публич-
ных договоров на договоры об оказании 
услуг цифровых платформ с учетом того, 
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что условия публичных договоров долж-
ны быть одинаковыми для потребителей 
соответствующей категории, за исключе-
нием преимуществ, предусмотренных 
правовыми актами. Необходимо проду-
мать эти исключительные случаи, а также 
возможность формирования категорий 
пользователей платформы с учетом их ло-
яльности, других обоснованных с эконо-
мической и социальной позиций факто-
ров. 

7. Предлагается включить в правовой 
режим цифровых платформ правила, на-
правленные на обеспечение быстрого реа-
гирования на ошибки искусственного ин-
теллекта и их исправления. Решение этого 
вопроса видится, прежде всего, на уровне 
саморегулирования: через разработку 
стандартов обратной связи сообществами 
интернет-компаний, а также самими 
платформами, использование обязатель-
ного человеческого контроля над про-
граммными алгоритмами, включение ус-
ловий о доработках и апгрейде в договоры 
с разработчиками соответствующего про-
граммного обеспечения. 

8. Учитывая особую уязвимость по-
требителей в сфере применения техноло-
гий искусственного интеллекта, можно 
предложить использование других право-
вых инструментов, направленных на 
обеспечение повышенной правовой защи-
ты потребителя, – введение компенсации 
при причинении имущественного вреда 
вместо возмещения убытков, требующих 
более сложного доказывания, правовых 
презумпций, упрощенных процедур оспа-
ривания решений и других подобных ин-
струментов. 
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