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Глобальный тренд на интеллектуализа-

цию и роботизацию трудового процесса пре-

допределяет неизбежность внедрения техно-

логий искусственного интеллекта (далее – 

ИИ) в сферу правоохранительных интересов 

государства. Стремительно увеличивающийся 

электронный документооборот и растущий 

объем информации обуславливают необходи-

мость оперативного и качественного анализа 

получаемого массива данных о расследуемом 

преступном событии. Это обстоятельство яв-

ляется основной предпосылкой внедрения 

технологий ИИ в деятельность по составле-

нию процессуальных документов при реали-

зации полномочий сотрудниками правоохра-

нительных органов. 

Цифровая трансформация документообо-

рота в правоохранительной деятельности с 

использованием технологий ИИ обусловлена 

также растущими требованиями к оператив-

ности в принятии решений сотрудниками 

правоохранительных органов при решении 

задач по расследованию и раскрытию престу-

плений, необходимостью в обработке и 

управлении большим объемом накопленных 

данных о преступлениях, которые крайне за-

труднительно обработать человеческим моз-

гом. Постепенная интеллектуализация цифро-

вых технологий, используемых в правоохра-

нительной сфере при составлении процессу-

альных документов, не только позволит вы-

свободить временной ресурс для решения во-

просов, требующих сложного аналитического 

подхода в их составлении, но и откроет воз-

можности для новых форм сотрудничества, 

приведет к оптимизации компетенций и по-

высит эффективность деятельности сотрудни-

ков в целом. 

Преимуществами технологий, использо-

вание которых основано на применении ИИ 

при составлении процессуальных документов, 

являются возможность накопления, сбора 

данных под определенные целевые задачи, 

возникающие перед сотрудником, возмож-

ность построения алгоритмов составления 

документов в зависимости от необходимого 

уровня коммуникации (от персональных на-

строек создания документа до обобщенных 

алгоритмов их составления, пригодных для 

использования широким кругом лиц), воз-

можность генерации процессуальных доку-

ментов, обусловленных индивидуальными 

особенностями уголовного дела. 

Основными задачами, решаемыми интел-

лектуальными алгоритмами при работе с до-

кументами на современном этапе, являются 

автоматизация процесса составления доку-

ментов и анализ юридически значимого до-
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кументооборота, применение методов ма-

шинного обучения в компонентах систем 

электронного документооборота [5, с. 430–

436; 8, с. 1876–1880], в том числе определение 

категории документа, автоматическое запол-

нение его основных атрибутов, определение 

текста прикрепленного файла, наиболее веро-

ятных исполнителей и создание для них про-

ектов текстов поручений, интеллектуальная 

обработка и анализ текстовой информации на 

основе технологии класса «textmining», кото-

рая позволяет классифицировать документы с 

помощью методов машинного обучения и ИИ. 

Основой технологии являются алгоритмиче-

ский процесс обнаружения неизвестных ранее 

знаний из текста, а также выявления основ-

ных понятий и взаимосвязей между ними [1, 

с. 116], ввод и распознавание документов, ве-

рификация данных. 

Таким образом, технические решения, ко-

торые используются на сегодняшний день при 

работе с документами, сводятся к реализации 

частных задач по организации процесса доку-

ментационного управления (хранение, обра-

ботка и передача информации), формирова-

нию картотек, ведению архивов, заполнению 

шаблонов документов, что говорит о приме-

нении систем «слабого» ИИ в правопримени-

тельной практике и, в частности, в деятельно-

сти правоохранительных органов по состав-

лению документов. Следует оговориться, что 

применение обозначенных технологий воз-

можно исключительно в отношении процес-

суальных документов удостоверительного 

характера (протоколы и приложения к ним, 

сообщения, извещения, уведомления), вспо-

могательного характера (расписки, подписки, 

запросы, повестки) и служебных документов, 

которые носят организационный характер, но 

процессуальными не являются (например, 

план расследования, служебные записки, опи-

си, сопроводительные письма, статистические 

карточки). Это обосновывается тем, что для 

их формирования допустимо использование 

заранее разработанных типовых форм (шаб-

лонов), а процесс составления всех видов до-

кументов, входящих в обозначенные группы, 

сводится к фиксации в них фактических дан-

ных, имеющих отношение к расследуемому 

преступному событию.  

В отличие от удостоверительных и вспо-

могательных процессуальных документов, 

властно-распорядительные процессуальные 

документы (постановления, представления, 

поручения, указания, возражения, обвини-

тельное заключение, обвинительный акт, на-

правление) носят обязательный характер и 

порождают правовые последствия для участ-

ников уголовного судопроизводства, их со-

ставление сопровождается формированием 

правового вывода.  

Процесс формирования должностным ли-

цом выводного знания без следования шабло-

нам и догмам, с учетом обстоятельств уголов-

ного дела предполагает не только фактиче-

ский анализ поступающей информации, но и 

оценочную деятельность по совокупному 

анализу информации. Сложность работы с 

данной категорией документов обусловлена 

реализацией как интеллектуального компо-

нента – решение вопросов уголовно-правовой 

квалификации деяния, применения конкрет-

ной нормы права по рассматриваемому во-

просу, так и психологического компонента – 

создание документа с учетом ценностных, 

морально-нравственных критериев, принци-

пов судопроизводства и внутреннего убежде-

ния лица. 

Формирование властно-распорядитель-

ных документов позволяет должностному ли-

цу учитывать не только законодательные по-

ложения, но и давать оценку этническим, 

культурным, религиозным традициям и фило-

софским категориям: справедливости, гуман-

ности, объективности, законности. Это обу-

славливает то, что нередко решения имеют 

иррациональную составляющую, так как со-

пряжены с эмоциональным восприятием со-

бытия, с особенностями личного формирова-

ния у человека понимания вышеназванных 

философских категорий, которые не поддают-

ся формализации.  

Возникает вопрос: возможно ли реализо-

вать задачу непрерывного обучения для про-

граммного алгоритма и как обеспечить про-

цесс обучения для системы ИИ с тем, чтобы 

наделить машину способностью мыслить по-

добно человеку: гибко, творчески, эвристиче-

ски? Ответ на данный вопрос может быть раз-

решен в отдаленной перспективе при разви-

тии систем ИИ до самообучаемых нейронных 

сетей, которые будут обладать способностью 

не только воспринимать информацию, непре-

рывно эволюционировать за счет способности 

мыслить, но и действовать. 

Следует согласиться с мнением ученых, 

которые указывают, что «способность к само-

обучению нейронных сетей ограничивается 
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адаптивным ситуационным обучением, в то 

время как активное обучение невозможно… 

они способны только на то, чему их обучили, 

но подлинного осмысления происходящего у 

них нет. Именно благодаря сознанию следо-

ватель обладает системой убеждений, сове-

стью, способен действовать с учетом этиче-

ских норм» [3, с. 92–93].  

Искусственный интеллект не обладает 

важнейшими предпосылками, свойствами и 

качествами человеческого интеллекта и соз-

нания, а именно подсознанием, переживани-

ем, страхом смерти и потери близких, состра-

данием, чувствами, эмоциями, интуициями, 

словом, всем тем, что лежит в основе челове-

ческого понимания, смыслообразования и 

творчества [7, с. 153].  

Таким образом, недостаточная развитость 

инфраструктуры вычислительных техноло-

гий, отсутствие моделей глубинного обучения 

– нейронных сетей, а также отсутствие доста-

точного объема данных, которые требуются 

для обучения (самообучения) аналитических 

моделей и формирования информационных 

«хранилищ», указывают на объективную не-

возможность применения на сегодняшний 

день технологий ИИ в деятельности по со-

ставлению процессуальных властно-распоря-

дительных документов, так как разрешение 

вышеобозначенного комплекса задач под силу 

только человеческому разуму, с которым со-

поставим «человекоподобный (антропоморф-

ный)» [4, с. 5] или так называемый «сильный» 

ИИ (Strong AI, Super-AI).  

Остановимся более детально на функцио-

нале технологий ИИ, которые могут быть 

внедрены в деятельность правоохранительных 

органов по формированию процессуальных 

документов, составляемых при расследовании 

преступлений. 

1. Функция распознавания, реализующая в 

технологиях распознавания речи, которая при 

составлении процессуальных документов мо-

жет быть использована для мгновенного пе-

ревода речевого запроса в текстовый вид, в 

том числе с анализом тембра и тональности 

голоса, распознаванием эмоций (например, 

при формировании описательной части про-

цессуального документа или для голосового 

набора любых иных сведений при формиро-

вании документа; для стенографирования до-

проса).  

Интеллектуальная обработка данных – 

технология распознавания и перевода на рус-

ский язык в читаемый цифровой формат лю-

бых текстовых документов, служащих источ-

ником информации по уголовному делу, ав-

томатическое реферирование текста, автома-

тический ввод атрибутов документа, сбор ин-

формации для аналитических, статистических 

отчетов. Эту технологию следует использо-

вать также для анализа текста и выделения в 

документах информационных объектов и 

фактов, имеющих значение для уголовного 

дела, для проверки документов с помощью 

настраиваемых лексических шаблонов и пра-

вил (проверка ключевых условий: даты, фио, 

реквизитов и прочего), для анализа правиль-

ности структуры документа. 

Технология компьютерного зрения – рас-

познавание текстовой информации в видеопо-

токе и на изображениях. 

2. Функция осмысления реализуется в 

технологии анализа данных.  

Системы поддержки принятия решений 

сотрудников при составлении документов. 

Например, программно-аналитический ком-

плекс поддержки принятия решений, который 

извлекает информацию из видео-, аудиофай-

ла, переводит ее в цифровую текстовую фор-

му, вносит в единую базу, автоматически оп-

ределяет соответствие данных обстоятельст-

вам уголовного дела, готовит основу проекта 

процессуального документа.  

Готовое решение по формированию при-

ложений к протоколам следственных дейст-

вий – фототаблиц, схем, планов. Интеллекту-

альный алгоритм производит извлечение с 

носителя и сохранение в базе фотографий и 

сопутствующих фотоизображению метадан-

ных, производит автоматическое формирова-

ние фототаблицы с учетом заданных парамет-

ров, пользовательских настроек: размещение 

фотоснимков с учетом хронологии, создание 

пояснительных надписей к снимкам, осуще-

ствляет анализ данных, содержащихся на фо-

тографиях, на соответствие обстоятельствам 

дела с целью выявления закономерностей или 

противоречий. 

Готовое решение для оценки соблюдения 

процессуальных сроков, обозначенных в до-

кументах. 

Программа для подготовки вспомога-

тельных процессуальных документов (распи-

сок, повесток) с использованием конструкто-

ра шаблонов в соответствии с типовыми 

бланками. 

Готовое решение для правовой оценки 
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доказательств по делу. В этой связи считаем 

целесообразным использовать международ-

ный опыт перенять в деятельность по форми-

рованию процессуальных документов резуль-

тат применения программы «Система 206», 

используемой в судебном процессе Китая. 

Система позволяет автоматически идентифи-

цировать, выбирать и отображать доказатель-

ственные материалы. С помощью технологии 

интеллектуального захвата информации 

«Система 206» осуществляет распознавание и 

понимание голосовой информации для авто-

матического захвата и отображения соответ-

ствующих доказательств в соответствии с во-

просами и ответами подсудимого, прокурора 

и судьи. Функция интеллектуального отобра-

жения доказательств позволяет осуществить 

проверку доказательств, просмотр цепочки 

доказательств, а также речевых и словесных 

доказательств, Система может отображать 

обнаруженные дефекты доказательств и про-

тиворечия доказательств [6, с. 72–73]. 

Технологии интеллектуальных эксперт-

ных систем, с помощью которых осуществля-

ется автоматическое производство правовой 

экспертизы при составлении процессуальных 

документов: подбор соответствующей нормы 

права, проверка актуальной редакции норма-

тивно-правового акта, подлежащего примене-

нию; выявление ошибок в документах (нару-

шение процессуальных и материальных норм 

права); поиск по базам судебных решений и 

прецедентов, повышение качества документов 

путем выявления и исправления типовых 

ошибок, оформление документов в полном 

соответствии с требованиями УПК РФ. 

3. Функция действия, которая реализуется 

в роботизированных технологиях: примене-

ние программных агентов, интеллектуальных 

помощников, используемых для автоматизи-

рованной подготовки проектов процессуаль-

ных документов. 

Представляет интерес точка зрения 

С. В. Власовой, которая указывает на пер-

спективу постепенной замены следователей 

интеллектуальными агентами, которые будут 

осуществлять раскрытие преступлений на ос-

нове баз данных о лице, накопленных в агре-

гированных системах данных государства-

платформы, в сети интернет, телекоммуника-

ционных, информационных каналах связи [2, 

с. 17]. 

Полагаем, что для реализации вышеобо-

значенных технологий потребуется немало 

времени, однако даже при условии техноло-

гической готовности систем ИИ их функцио-

нирование возможно только в связке с долж-

ностным лицом – составителем документа, 

так как обязательным условием, на наш 

взгляд, выступает принцип работы машинно-

го интеллекта под контролем пользователя. 

Это предполагает, что человек должен иметь 

возможность контроля качества составляемо-

го системой ИИ документа и возможность 

проверки выводов и решений, принятых сис-

темой ИИ, проверки методик их вычисления, 

а также обладать возможностью отказа от та-

кого решения. 
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PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT  
BODIES IN COMPILING PROCEDURAL DOCUMENTS 
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 The article discusses the prerequisites for the introduction of artificial intelligence 

technologies in compiling procedural documents in the exercise of powers by law enforce-

ment officers. The author analyzes artificial intelligence technologies that can be introduced 

into the activities of law enforcement agencies in the formation of procedural documents 

drawn up during the investigation of crimes. It is concluded that the functioning of artificial 

intelligence systems is possible only in conjunction with the official who drafted the docu-

ment, since the principle of operation of machine intelligence under the control of the user 

is a prerequisite. 
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