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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможности внедрения информаци-

онных технологий в уголовно-процессуальную деятельность. Целью является выявление и 

анализ положительных и отрицательных сторон цифровой трансформации уголовного 

процесса. Существующая система уголовного судопроизводства предполагает непосред-

ственное участие человека на всех стадиях, что усиливает субъективный фактор. Авто-

матизация некоторых процессов позволит сократить время, затрачиваемое на определен-

ные этапы судопроизводства, и обеспечить объективность. Однако уголовно-

процессуальные нормы тесно связаны с нормами морали, а некоторые из них носят диспо-

зитивный характер. В связи с этим, цифровизация уголовного процесса должна осуществ-

ляться с учетом как правовых, так и нравственных императивов. Методологической осно-

вой исследования являются методы анализа, синтеза, обобщения, сравнительно-правовой 

метод, формально–логический метод, статистический метод и др. В ходе исследования 

удалось прийти к выводу о том, что цифровизация уголовного процесса должна осуществ-

ляться с учетом как правовых, так и нравственных императивов. Кроме того, любое тех-

ническое нововведение должно быть подробно регламентировано в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibility of introducing information 

technologies into criminal procedural activities. The aim is to identify and analyze the positive and 

negative sides of the digital transformation of the criminal proceedings. The existing system of 

criminal proceedings presupposes the direct participation of a person at all stages, which reinforc-

es the subjective factor. Automation of some processes will reduce the time spent on certain stages 

of legal proceedings and ensure objectivity. However, criminal procedural norms are closely relat-

ed to moral norms, and some of them are dispositive in nature. In this regard, the digitalization of 

the criminal process should be carried out taking into account both legal and moral imperatives. 
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The methodological basis of the research is the methods of analysis, synthesis, generalization, com-

parative legal method, formal logical method, statistical method, etc. In the course of the study, it 

was possible to come to the conclusion that the digitalization of the criminal process should be car-

ried out taking into account both legal and moral imperatives. In addition, any technical innovation 

should be regulated in detail in the criminal procedure legislation. 

Keywords: court, digitalization, morality, justice, principles, information technology, judi-

cial proceedings, chairman, investigative bodies, criminal proceedings. 
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Введение.  

Различные информационные 

технологии человек внедряет во все 

большее количество сфер своей жиз-

ни, что позволяет во многом упрощать 

монотонный труд в повседневной 

жизни и на работе. Безусловные успе-

хи на этом поприще принадлежат сфе-

рам производства, где автоматизация 

процессов не только упрощает неко-

торые этапы, но и ускоряет их. Однако 

применение технологий при осу-

ществлении умственной деятельности 

также стало реальностью, благодаря 

внедрению систем искусственного ин-

теллекта, который представляет собой 

систему максимально приближенную 

к работе человеческого мозга относи-

тельно выполнения им когнитивной 

функции. Причем, данная технология 

способна к самообучению на основа-

нии заложенных в нее на первона-

чальном этапе данных. Специально 

разработанный алгоритм может осу-

ществлять оценку и прогнозирование 

возможных вариантов развития собы-

тий [1, с. 115-120]. Более того, процесс 

цифровизации является одной из це-

лей стратегического развития Россий-

ской Федерации, поэтому отметим 

неизбежность цифровизации всех 

ключевых сфер развития страны.  

Несмотря на существующие 

преимущества автоматизации процес-

сов, все же остаются сферы, где воз-

можность внедрения информацион-

ных технологий достаточно ограниче-

на ввиду большого значения в них 

нравственной составляющей. Одной 

из таких сфер является право.  

Обсуждение. 

Мораль и право — это дей-

ственные инструменты регулирования 

общественных отношений. Несмотря 

на значительную схожесть в источни-

ках и целях, они имеют ряд отличий, 

которые не позволяют полностью 

отождествлять эти два механизма 

установления правил поведения в об-

ществе. Мораль и право взаимно до-

полняют друг друга, имеют между со-

бой внутреннюю связь, развиваются 

совместно в процессе общественной 

жизни. Их общая задача – охрана жиз-

ни и здоровья человека, а также жиз-

необеспечивающего порядка. При 

этом право определяет минимальные 

требования к человеку, а нравствен-

ность охватывает эти требования мак-

симально [2, с. 68-69]. 

Такое взаимопереплетение нрав-

ственных и правовых норм не может 

не сказаться и на процессе цифровиза-

ции правосудия, который в последние 

годы набирает обороты. Если такие 
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сферы, как гражданский и арбитраж-

ный процесс уже достигли значитель-

ных успехов в этом направлении, то 

уголовный процесс пока несколько 

отстает как раз ввиду особого значе-

ния нравственной составляющей и вы-

сокого предназначения всей уголовно-

процессуальной деятельности (спо-

собствование исправлению преступ-

ника и восстановление социальной 

справедливости). При этом уже авто-

матизированы многие процессы.  

В правовой науке различают два 

понятия «электронное обеспечение 

правосудия» и «электронное правосу-

дие». В первом случае речь идет о 

применении информационных техно-

логий в качестве вспомогательного 

средства, обеспечивающего нормаль-

ную работу органов государственной 

власти, принимающих участие в осу-

ществлении правосудия, а также уско-

рение некоторых процессов. Элек-

тронное же правосудие предполагает 

автоматизацию деятельности по от-

правлению правосудия, начиная с 

оценки доказательств и заканчивая 

принятием итогового решения по делу 

[3, с. 4-10].  

Вспомогательные информаци-

онные технологии в уголовном про-

цессе уже функционируют. Так, до-

пускается возможность подачи доку-

ментов и заявлений с электронной 

подписью дистанционно, осуществля-

ется видео- и аудиофиксация действий 

органов расследования и суда, воз-

можно применение в процессе видео-

конференц-связи. Данные нововведе-

ния значительно упрощают процесс 

производства по уголовному делу и 

обеспечивают его транспарентность, 

однако, требуют дополнительных по-

яснений и законодательных регламен-

таций для их применения без ущерба 

для прав и свобод граждан, вовлечен-

ных в уголовно-процессуальную дея-

тельность.  

Последние изменения, внесен-

ные в УПК РФ, значительно расшири-

ли возможности применения инфор-

мационных технологий в уголовном 

процессе, подробно регламентировав 

использование систем видео-

конференц-связи при рассмотрении 

уголовного дела и подачу документов 

в электронном виде. 

Необходимо от видео-

конференц-связи отличать интернет-

трансляцию, способствующую обес-

печению гласности судебного разби-

рательства, но не дающую возмож-

ность пользователю принимать непо-

средственное участие в ходе судебно-

го разбирательства. О предоставлении 

возможности онлайн-посещения залов 

судебных заседаний говорят уже дав-

но, но точкой преткновения является 

недостаточная техническая оснащен-

ность судов [4, 71-75]. Однако если 

интернет-трансляции являются лишь 

способом расширения гласности, то 

использование видео-конференц-связи 

нам представляется как разумная 

необходимость, обеспечивающая пол-

ноту и всесторонность исследования 

материалов дела.  

Установлены определенные 

правила использования видео-

конференц-связи, однако,  они не ре-

шают всех возникающих на практике 

проблем, которые необходимо решать, 

так как данная система действительно 
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упрощает производство по уголовно-

му делу. 

 Некоторые исследователи видят 

следующие пути решения проблем в 

данной сфере: 

— необходимо выработать чет-

кие требования к помещению, в кото-

ром свидетель или потерпевший будут 

находиться и дистанционно давать по-

казания, и закрепить их в законе; 

— предусмотреть четкий алго-

ритм действий суда в ситуации 

неожиданного прерывания связи с до-

прашиваемым лицом по субъектив-

ным и объективным причинам; 

— наделить суд и судебных 

приставов организационными полно-

мочиями по исключению посторонне-

го влияния на допрашиваемое лицо 

путем установления системы видеона-

блюдения, контролирующей обста-

новку [5, с. 148-155]; 

— наличие в аппарате суда IT-

специалистов, которые будут на по-

стоянной основе осуществлять техни-

ческую поддержку деятельности суда; 

— суду необходимо заранее 

определить временной промежуток в 

ходе судебного процесса, в рамках ко-

торого понадобится техническая под-

держка для подключения допрашива-

емых лиц по видео-конференц-связи; 

— предоставить возможность 

пользоваться системами видео-

конференц-связи, имеющими выход в 

сеть Интернет через специальные за-

щищенные программы.   

Относительно оценки доказа-

тельств, полученных с помощью ин-

формационных технологий, существу-

ет некоторая неопределенность на 

практике. Так, международные суды 

условно проводят градацию между 

доказательствами, предоставленными 

в цифровом формате и полученными 

традиционным способом. Такие суды 

отдают предпочтение «традицион-

ным» доказательствам, так как способ 

их получения в большей мере соответ-

ствует международным стандартам 

обеспечения прав участников процес-

са. По сути, это возвращает к фор-

мальной теории доказательств, кото-

рая существовала в рамках инквизи-

ционного типа уголовного процесса. 

Однако при выработке разумных кри-

териев к допустимости электронных 

доказательств можно, напротив, рас-

ширить возможности сторон по уча-

стию в доказывании (особенно сторо-

ны защиты) и укрепить состязатель-

ные начала уголовного процесса.   

Одним из дискуссионных мо-

ментов при внедрении информацион-

ных технологий в судопроизводства 

является использование систем искус-

ственного интеллекта. Искусственный 

интеллект используется при прогнози-

ровании судебных решений. Так, су-

ществуют программы с использовани-

ем искусственного интеллекта на ос-

нове технологии deep learning с целью 

предсказать результаты решений Ев-

ропейского суда по правам человека. 

Технология оценивает доказательства 

в соответствии с заданными парамет-

рами. Она продемонстрировала свою 

успешность в 79% случаев [6, с. 93-

97].  

Несмотря на положительный ре-

зультат, все же пока рано говорить о 

полном переходе на автоматизацию 

принятия решения судьями. Судам и 

судебным органам для обеспечения 
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своей беспристрастности и независи-

мости, как это предусмотрено между-

народными и национальными норма-

тивными правовыми актами, необхо-

димо проследить, чтобы они также 

обеспечивали работу своих платформ 

электронного правосудия во избежа-

ние нежелательного внешнего влия-

ния. Помимо этого, внедрение плат-

форм электронного правосудия может 

рассматриваться как источник давле-

ния на усмотрение судей и оказать 

существенное влияние на справедли-

вую процедуру [7, с. 6]. Невозможно 

принять решение по уголовному делу 

без учета различных, в том числе, 

нравственных, факторов, особенно от-

носительно назначения наказания, 

многие из которых система просто не 

сможет воспроизвести. Также, нема-

ловажным моментом является про-

зрачность алгоритма принятия реше-

ния системой искусственного интел-

лекта для предоставления сторонам 

возможности обжаловать решение су-

да.  

Таким образом, для применения 

подобных систем необходимо созда-

ние надлежащей правовой основы ис-

пользования искусственного интел-

лекта и определение границ автомати-

зированной обработки информации с 

сохранением подконтрольности реше-

ния судье [8, с. 42-45].  

В зарубежных странах также 

существуют как вспомогательные ин-

формационные технологии, обеспечи-

вающие осуществление правосудия, 

так и происходит постепенное внедре-

ние систем искусственного интеллекта 

при принятии решения судьями. 

Например, в Сингапуре функциониру-

ет платформа для подачи документов 

в суды в электронном виде через Ин-

тернет (Electronic Filing System); в 

Германии электронный документ мо-

жет быть отправлен сторонам разби-

рательства; в Республике Казахстан с 

2018 года производство по уголовно-

му делу осуществляется в электрон-

ном формате [9];  в Великобритании 

искусственный интеллект использует-

ся для предугадывания решений Ев-

ропейского суда по правам человека; в 

Австралии существует концепция 

электронного правосудия, включаю-

щая в себя как электронный докумен-

тооборот, так и возможность проведе-

ния онлайн-заседаний [10].  

Ввиду широкого применения 

информационных технологий в судо-

производстве, в 2018 году была при-

нята Европейская этическая хартия о 

применении искусственного интел-

лекта в судебных системах, утвер-

жденная Европейской комиссией по 

эффективности правосудия Совета 

Европы, в которой были закреплены 

принципы, касающиеся использования 

искусственного интеллекта в судеб-

ных системах [11, с. 705-708]. 

При этом стоит отметить, что 

эксперты Европейской Комиссии по 

эффективности правосудия Совета 

Европы сочли российскую судебную 

систему наиболее оперативной, техно-

логически развитой и наименее фи-

нансово затратной для граждан, под-

тверждением чего является эффектив-

ная интеграция в рабочий процесс су-

дей широкого спектра IT-

нововведений [12]. 

Результаты. 
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Цифровое правосудие предо-

ставляет больше возможностей для 

субъектов уголовного процесса по 

участию в уголовном судопроизвод-

стве, облегчая подачу документов и 

взаимодействие между различными 

государственными органами и долж-

ностными лицами и ускоряя некото-

рые этапы производства по делу. Од-

нако процесс принятия решений пред-

ставляет собой более сложную систе-

му, в рамках которой необходимо ру-

ководствоваться такими принципами, 

как справедливость и целесообраз-

ность. Помимо прочего, следует 

сформулировать четкие критерии к 

техническим нововведениям, которые 

будут сочетать в себе правовые и 

нравственные начала. Поэтому при 

применении информационных техно-

логий необходимо руководствоваться 

рядом принципов, учитывающих со-

стояние национальной правовой си-

стемы, технические возможности гос-

ударства и менталитет граждан.  

Помимо этого, стоит отметить, 

что использование информационных 

технологий не должно умалять права на 

судебную защиту для тех граждан, кото-

рые не имеют доступа к новым техноло-

гиям, и при применении информацион-

ных технологий не должна утрачивать-

ся связь со справедливостью [13, с. 76-

80]. 

При этом нельзя оставить без 

внимания вопрос цифровой компе-

тентности правоприменителя. Не все 

следователи, прокуроры, судьи, ра-

ботники аппарата суда обладают до-

статочными цифровыми навыками, 

хотя современные технологии все бо-

лее адаптируются к уровню техноло-

гической грамотности массового 

пользователя. Проблема заключается в 

том, что какими бы совершенными не 

были применяемые технологии, они 

просто не будут работать, если люди 

будут пользоваться ими неумело. В 

связи с этим, необходимо не только 

стремиться к внедрению цифровых 

технологий в уголовный процесс, но и 

работать с правоприменителями, объ-

ясняя все преимущества информаци-

онных технологий и проводя курсы 

повышения квалификации в данной 

сфере. 

Заключение. 

В целом, отметим, что цифрови-

зация правосудия соответствует кон-

ституционному содержанию принципа 

доступа к правосудию, поскольку об-

легчает гражданам процесс прохожде-

ния некоторых этапов судопроизвод-

ства, однако, она не должна реализо-

вываться за счет ущемления прав 

граждан в угоду процессуальной эко-

номии. Законодателю необходимо 

принять взвешенное решение относи-

тельно постепенного внедрения ин-

формационных технологий в уголов-

ный процесс с учетом не только пра-

вовой и финансовой, но и социальной 

и нравственной составляющих.  
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