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Аннотация
Ведение: в статье излагаются результаты научно-практического и правового анализа современ-

ных проблем использования цифровых технологий в правоприменительной деятельности. Обо-
сновывается тезис, согласно которому внедрение электронных сервисов способно существенно 
модернизировать процесс правосудия на всех без исключения его стадиях, обеспечить возможность 
беспрепятственного и менее затратного в финансовом и временном планах обращения за защитой на-
рушенного или оспариваемого права. 

Материалы и методы: предметом исследования явились доктринальные положения в области 
применения цифровых технологий в правосудии по уголовным делам, а также предписания между-
народных нормативных актов и российского законодательства, регламентирующие применение тех-
нологий и юнитов искусственного интеллекта в судебной деятельности. Методология исследования 
представлена следующими методами: диалектика, сравнение, обобщение, историзм, анализ, синтез, 
индукция, дедукция.

 Результаты исследования: цифровизация как явление и правовое состояние представляет собой 
процесс создания, внедрения в практическую деятельность (в т.ч. судебную) цифровых технологий и 
информационных систем, оказывающих влияние на реализацию прав, свобод, законных интересов и 
исполнение обязанностей участниками соответствующих правоотношений. 

Обсуждение и заключение: авторы предлагают комплекс выводов и рекомендаций научно-прак-
тического плана, направленных на расширение перспектив использования цифровых технологий в 
судебной деятельности. Уголовно-процессуальное законодательство и правоприменительная прак-
тика в вопросах, касающихся информационных технологий, нуждаются в усовершенствовании 
посредством дополнения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации нормой, пред-
усматривающей право суда принять решение о возможности допроса эксперта путем использования 
систем видео-конференц-связи, а также разъяснения в правовых позициях Верховного Суда Россий-
ской Федерации о допустимости применения веб-конференций в судопроизводстве и при осущест-
влении правосудия. В целях обеспечения единства правового регулирования и согласованности норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации представляется целесообразным дополне-
ние его ст. 282 частью 4 в следующей редакции: «4. Суд, рассматривающий уголовное дело, при не-
обходимости может вынести решение о проведении допроса эксперта путем использования систем 
видео-конференц-связи».
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Abstract
Introduction: the authors give an account of the results of the scientific and practical and legal analysis 

of the current issues of the use of digital technologies in enforcement activities; substantiate the thesis 
according to which the introduction of electronic services can significantly modernize the justice process at 
all stages of the process without exception, ensure the possibility of an unhindered and less costly financial 
and time-consuming application for the protection of a violated or disputed right.

Materials and Methods: the subject of the study was the doctrinal provisions in the use of digital 
technologies in criminal justice, as well as the prescriptions of international regulations and Russian 
legislation regulating the use of artificial intelligence technologies and units in judicial activity. In the study, 
the authors used dialectic, comparison, generalization, historicism, analysis, synthesis, induction, deduction, 
and historicism.

Results: digitalization as a phenomena and legal status is a process of developing, implementation in 
practice (including judicial), digital transformation and information systems, affecting the exercise of rights, 
freedoms, legitimate interests and performance of duties by the participants in the relevant legal relations.

Discussion and Conclusions: the authors suggest scientific and practical conclusions and 
recommendations aimed at increased prospects of use of digital technologies in courts. Criminal procedural 
law and law enforcement practice should be improved in the field of digital technologies: it is important to 
supplement the Criminal Procedure Code of the Russian Federation with a norm that provides the right of the 
court to decide on the possibility of interrogating an expert through the use of videoconferencing systems, 
as well as clarify in the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation the admissibility of 
the use of web-conferencing in court proceedings and in the administration of justice. In order to ensure the 
unity of legal regulation and coherence of norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
it seems appropriate to supplement it Article 282 Part 4 in the following wording: "4. The court considering 
a criminal case, if necessary, may decide to conduct an examination of an expert through the use of video-
conferencing systems".
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Введение
Глобальные политико-правовые явления со-

временности, как мирового, так и внутригосудар-
ственного масштаба, немыслимы без активного 
задействования прогрессивных и наиболее зна-
чимых научных достижений, центральное ме-
сто среди которых по праву занимают цифровые 
технологии. При этом следует признать, что вос-
требованность данных технологий в судебной 
практике уже в течение многих лет позициониру-
ется как бесспорный факт. 

Следует также признать, что применение ин-
формационных технологий в судопроизводстве 
(а также адвокатской, нотариальной и иной юри-
дической деятельности) способно обеспечить 
оказание правовой помощи и правовых услуг в 
ускоренном варианте, сыграть позитивную роль в 
деле повышения правовой грамотности граждан, 
информирования их не только о судебных, но и 
альтернативных способах защиты прав. 

В уголовном судопроизводстве примене-
ние информационных технологий способно су-
щественно сократить сроки производства по 
уголовному делу, обеспечить возмещение потер-
певшему причиненного преступлением ущер-
ба, иным образом модернизировать принятие 
решений по основаниям, предусмотренным Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ). 

Обзор литературы
Исследование научной литературы по вопросу 

применения цифровых технологий в правосудии 
в целом и уголовном судопроизводстве в частно-
сти свидетельствует, что подобные научно-ме-
тодологические и правовые проблемы стали 
предметом активного обсуждения в начале XXI 
столетия.

Внедрение электронных сервисов правосудия, 
как следует из информационно-аналитического 
исследования «Информационные технологии в 
правосудии: Состояние и перспективы: Россия и 
мир» (далее – «Информационные технологии»), 
проведенного Центром развития современного 
права, направлено на ускорение процесса судо-
производства, сокращение нагрузки на аппарат 
суда, повышение уровня открытости судебной 
системы, обеспечение в оптимальном право-
вом  режиме доступа «граждан и бизнеса к су-
дебной процедуре через сокращение расходов, 
обусловленных необходимостью физического 
присутствия сторон и/или привлечения профес-
сионального представителя» [1, с. 4].

1 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №35. Ст. 3648. 

Состояние процесса использования цифро-
вых технологий в правосудии исследуется пред-
ставителями научного сообщества с различных 
позиций. Например, Е.В. Бурдина, П.М. Морхат, 
О.В. Брянцева и О.Л. Солдаткина анализируют 
общие проблемы и частные вопросы использо-
вания цифровых технологий в судебной деятель-
ности и правосудии [2, 3, 4, 5]; Ю.А. Свирин 
исследует использование искусственного ин-
теллекта при распознавании речи в суде и со-
ставлении протокола судебного заседания, т.е. 
формирования электронной процессуальной 
формы [6]; С.В. Василькова представляет циф-
ровые обозначенные технологии в качестве  
тенденции государственно-правового разви-
тия информатизации осуществления судебной 
власти, разработки и обосновании принци-
пов и процедур электронного правосудия [7], а 
А.И. Цыреторов как форму доступа к правосудию 
по уголовным делам [8].

Результаты исследования
В XXI столетии цифровизация правосудия 

выступает как социальное явление и правовое 
состояние. 

Признание судейским сообществом Россий-
ской Федерации необходимости расширения 
использования информационных технологий в 
правосудии – явление неизбежное. 

Пандемия COVID-19 внесла существенные 
коррективы в общественные процессы и законо-
дательство большинства государств, и Россия не 
является исключением. Противодействие рас-
пространению коронавируса и попытки мини-
мизации его негативного влияния на население 
побудили законодателя принять ряд существен-
ных дополнений в действующие нормативные 
правовые акты. 

Авторы «Информационных технологий» от-
мечают и такую значимую сторону применения 
информационных технологий в правосудии, как 
расширение практик досудебного и внесудебного 
урегулирования, деэскалацию споров на ранней 
стадии [1, с. 4]. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – ФЗ о защите населения от 
чрезвычайных ситуаций)1 устанавливает обязан-
ность любой организации планировать и прово-
дить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению 
жизнедеятельности работников организаций в 
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чрезвычайных ситуациях (п. «б» ч. 1 ст. 14). По-
добное законодательное предписание в полной 
мере распространяется и на судебные органы. 

Ссылаясь на положения ФЗ о защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и иных нор-
мативных актов, имеющих своим назначением 
регламентацию вопросов защиты здоровья на-
селения и организацию судебной деятельности, 
Президиум Верховного Суда Российской Федера-
ции принял постановление от 29.04.2020 № 822 
«О внесении изменений в постановление Прези-
диума Верховного Суда Российской Федерации, 
Президиума Совета судей Российской Федера-
ции от 08.04.2020 № 82»1, в котором рекомендо-
вал судам при наличии технической возможности 
с учетом мнений участников судопроизводства 
проводить судебные заседания по делам с ис-
пользованием системы видео-конференц-связи и 
(или) системы веб-конференции с учетом опыта 
Верховного Суда Российской Федерации.

Участие в судебном заседании посредством 
веб-конференции, согласно рекомендации, содер-
жащейся в упомянутом постановлении, возможно 
посредством заблаговременной подачи заявления, к 
которому надлежит приложить документы, удосто-
веряющие личность (также в электронном виде).

Видео-конференц-связь и веб-конференции в 
судебной деятельности – и уголовном судопро-
изводстве за относительно непродолжительный 
период своего применения продемонстрировали 
очевидные достоинства:  

– экономию материальных ресурсов и опера-
тивность получения информации;

– значительную помощь судье и другим участ-
никам уголовного судопроизводства в улучшении 
качества их работы, сокращении времени и сил, 
затраченных на реализацию прав и выполнение 
обязанностей2;

– автоматизацию функций аппарата суда;
– доступность для ознакомления с размещен-

ными в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» материалами судебной практи-
ки (постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации; тематические обобщения 
практики и статистические данные судов субъек-

1 О внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 08.04.2020 № 82: постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2020 
№ 822. URL: pravo.gov.ru (дата обращения: 17.09.2022).

2 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35. Ст. 3648. 

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 04.11.950 (в ред. от 13.05.2004) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.

4 Решение Европейского суда по правам человека от 09.11.2006 по делу «Голубев против Российской Федерации» (жалоба 
№ 26260/2) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2020. № 12. 

5 Решение Европейского суда по правам человека от 26.06.2012 по делу «Саид-Ахмед Зубайраев против России» (жалоба 
№34654/04) // Официальный сайт Генеральной прокурату РФ. URL: genproc.gov.ru (дата обращения: 17.09.2022 ).

тов Российской Федерации; полнотекстовые су-
дебные решения);

– техническую возможность аудиопротоколи-
рования судебных процессов (в т.ч. – по уголов-
ным делам);

– возможность удаленного участия в судеб-
ном разбирательстве посредством виде-оконфе-
ренц-связи и веб-конференций.

Применение видео-конференц-связи в су-
дебных процессах по уголовным делам пози-
ционируется в решениях Европейского суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ), принятых 
до 16.09.2022 (даты окончания участия РФ в 
European Convention of Human Rights – Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод от 04.11.19503) и признанных Российской 
Федерацией. 

В решении от 09.11.2006 по делу «Го-
лубев против Российской Федерации» (жа-
лоба № 26260/2) ЕСПЧ указал на то, что 
физическое присутствие обвиняемого в зале су-
дебного заседания не является самоцелью (п. 4). 
ЕСПЧ принял во внимание обстоятельство, что 
осужденный В.В. Голубев не присутствовал лич-
но на заседании Верховного Суда Российской Фе-
дерации, рассматривающего его дело в качестве 
апелляционной инстанции, но при этом не возра-
жал против рассмотрения его дела с использова-
нием видео-конференц-связи4.

ЕСПЧ признает участие в судебном заседа-
нии подсудимого посредством использования 
видео-конференц-связи равнозначным лично-
му участию; и только если участие не обеспече-
но любым способом, судебное разбирательство 
является несправедливым. Такая позиция от-
ражена в решении ЕСПЧ от 26.06.2012 по делу 
«Саид-Ахмед Зубайраев против России» (жалоба 
№ 34654/04)5. 

В УПК РФ предусмотрен широкий диапазон 
применения видео-конференц-связи на всех ста-
диях производства по уголовному делу, напри-
мер, с ее использованием могут быть допрошены: 
свидетель и потерпевший (ч. 2 ст. 2781, ч. 4 ст. 
240, 277 УПК РФ); подсудимый, содержащийся 
под стражей, – по ходатайству любой из сторон 
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в исключительных случаях в целях обеспечения 
безопасности участников уголовного судопроиз-
водства при рассмотрении уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 205-206, 208, 
ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275,276, 279 и 281 
Уголовного кодекса Российской Федерации1, об-
виняемый – при решении судом вопроса об из-
менении территориальный подсудности дела (ч. 
6 ст. 35 УПК РФ); специалист, поскольку он до-
прашивается по правилам, установленным для 
допроса свидетеля, с разъяснением специалисту  
прав и ответственности, предусмотренных ст. 58 
УПК РФ (п. 17 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 
№ 51 «О практике применения законодательства 
при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общий порядок судопроизводства)»2; 
подсудимый – при последнем слове (ст. 293 
УПК РФ) и др. 

Для обеспечения единства правового регу-
лирования и согласованности норм УПК РФ 
представляется целесообразным дополнение 
данного кодекса нормами, устанавливающими 
возможность допроса при использовании видео-
конференц-связи и эксперта. Подобного положе-
ния можно достичь посредством дополнения ст. 
282 УПК РФ частью 4 в следующей редакции: «4. 
Суд, рассматривающий уголовное дело, при необ-
ходимости может вынести решение о проведении 
допроса эксперта путем использования систем 
видео-конференц-связи».

Дополнительно в целях устранения возмож-
ных разночтений и подходов в анализе судебной 
практики представляется оправданным приня-
тие специализированного постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, 
посвященного применению информационных 
технологий в судебной деятельности, содержа-
щего указание о допустимости применения в 
судебной деятельности и при осуществлении 
правосудия наряду с видео-конференц-связью 
веб-конференций. 

Таким образом, участие в судебном разбира-
тельстве уголовного дела при использовании ви-
део-конференц-связи не только приемлемая, но 
и удобная, согласующаяся в оптимальном право-
вом режиме с принципами гласности, непосред-
ственности и устности, мобильная, технически 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 24.09.2022) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

2 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок 
судопроизводства): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 51 // Российская газета. 
2017. 29 декабря. 

3 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Россий-
ской Федерации от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.

несложная, а иногда и незаменимая форма этого 
участия. 

С организационно-правовой точки зрения 
при применении видео-конференц-связи важно, 
чтобы оснащенность соответствующими тех-
ническими средствами была на должном уров-
не; обеспечивалась посредством применения 
IT-технологий конфиденциальность информа-
ции, имеющей статус охраняемой законом тайны 
(в обычном процессе подобное обеспечивается 
слушанием дела в закрытом режиме); при необ-
ходимости участникам процесса своевременно 
разъяснялись особенности и назначение приме-
нения видео-конференц-связи.

Представителями научного сообщества выска-
зываются практические рекомендации и предло-
жения по усовершенствованию процессуальных 
норм, регламентирующих вопросы использова-
ния видео-конференц-связи при осуществлении 
правосудия. В частности, авторы коллективной 
монографии «Электронное правосудие»  отмеча-
ют, что в России ежедневно более 1500 дел рас-
сматривается в режиме видео-конференц-связи, 
что предполагает законодательное урегулирова-
ние значительного числа технологических нова-
ций, позволяющих модернизировать судебный 
процесс с целью повышения его эффективности. 
Авторы данной монографии обосновывают це-
лесообразность реализации в рамках видео-кон-
ференц-связи технологий распознавая лиц, что 
позволит сторонам участвовать в процессе не 
только из суда по месту жительства или пребы-
вания, но или, например, с рабочего места или из 
дома [10].

Принципиальная значимость вопросов, ка-
сающихся обеспечения законности и разумной 
достаточности при сборе, накоплении и распро-
странении информации о гражданах и органи-
зациях, а также обеспечения государственной 
защиты интересов российских граждан в инфор-
мационной сфере, была обозначена в указе Пре-
зидента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы»3.

Особую значимость приобретает порядок ис-
пользования электронных документов в уголов-
ном процессе.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

82

Продуктом цифровизации и использования 
информационных технологий в любой области 
человеческой деятельности является электрон-
ный документ, представляющий собой, согласно 
п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»,  доку-
ментированную информацию, представленную 
в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием элек-
тронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных 
системах1.

Электронный документ обладает существен-
ными преимуществами в сравнении с докумен-
том на бумажном носителе: он более компактен; 
удобен в хранении (ему не нужен сейф и архив 
в общепринятом понимании – помещение для 
хранения документов); мобилен; доступен (для 
работников суда) и в то же время экономичен; 
прост в оформлении.  

Порядок использования электронного доку-
мента в уголовном судопроизводстве урегулиро-
ван в ст. 4741 УПК РФ и в общих чертах сводится 
к следующему:

а) процессуальные обращения (заявления, жа-
лобы, представления) могут быть поданы в суд в 
порядке и сроки, которые установлены УПК РФ, 
в форме электронного документа.

В настоящее время любое лицо имеет возмож-
ность через личный кабинет направить процес-
суальное обращение и прилагаемые документы в 
электронном виде и в таком же виде получить от-
вет либо вынесенный с его участием судебный акт. 

Информация о слушании и движении су-
дебных дел и документов размещается в сети 
Интернет.

В результате цифровая модернизация правосу-
дия способствует его доступности, преодолению 
волокиты и бюрократизма, затягивания сроков 
рассмотрения уголовных дел [11, с. 54];

б) электронный документ может быть под-
писан лицом, направившим такой документ, 
электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, посредством 
заполнения формы, размещенной на официаль-
ном сайте суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

в) материалы, приложенные к процессуаль-
ному обращению, также подаются в форме элек-
тронных документов;

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в 
ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31.  Ч. I. Ст. 3448.

г) электронные документы, изготовлен-
ные иными лицами, органами, организациями 
в свободной форме или форме, установленной 
для этих документов законодательством Рос-
сии, должны быть подписаны ими электронной 
подписью;

д) судебное решение, за исключением ре-
шений, перечисленных в ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ, 
может быть изготовлено в форме электронного 
документа, который подписывается судьей уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью, коллегиальное решение подписывается 
всеми судьями;

е) при изготовлении судебного решения в фор-
ме электронного документа дополнительно из-
готавливается экземпляр судебного решения на 
бумажном носителе.

ж) копия судебного решения, изготовленная в 
форме электронного документа, заверенная уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью, по просьбе либо с согласия участника 
уголовного судопроизводства может быть направ-
лена ему с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Обновленный порядок подачи документов 
в суд не создает никаких трудностей в процес-
се производства по уголовным делам, посколь-
ку позволяет осуществлять максимальную 
идентификацию пользователя, а также гарантиро-
вать подлинность обрабатываемой информации. 

Признавая значимость электронных систем 
в судопроизводстве и правосудии, не следует за-
бывать, что даже самые совершенные системы, 
основанные на новейших достижениях науки 
и техники, не в состоянии полностью заменить 
«живое» человеческое общение. В уголовном 
судопроизводстве этот аспект наиболее значим 
при принятии процессуальных решений. Так, со-
гласно ч. 1 ст. 171 УПК РФ, при наличии доста-
точных доказательств, дающих основания для 
обвинения лица в совершении преступления, 
следователь выносит постановление о привлече-
нии данного лица в качестве обвиняемого. Для 
оценки фактора достаточности доказательств в 
подобной ситуации необходимы знания в обла-
сти права, профессиональный опыт следователя 
и основанная на них убежденность в правиль-
ности, а главное – законности принимаемого ре-
шения. Последняя не может быть «просчитана» 
электронной системой на основе заложенных в ее 
память информационных данных (доказательств) 
посредством заданного алгоритма.
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Аналогичная ситуация складывается, когда 
речь идет об оценке доказательств. Согласно ч. 
1 ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а 
также прокурор, следователь, дознаватель оце-
нивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, руковод-
ствуясь при этом законом и совестью. Положения 
нормативных правовых актов можно заложить в 
память электронной машины, а вот долг, совесть, 
ответственность, гуманность – нет, поскольку 
они представляют собой феномен индивидуаль-
ного сознания.

Разумно предположить, что создать алгоритм 
принятия решения техническим способом при 
включении в программу требования о том, что 
никакие доказательства не имеют заранее уста-
новленной силы, также невозможно. 

Не следует забывать об этических аспектах 
использования цифровых технологий в правосу-
дии по уголовным делам.

Применение искусственного интеллекта и 
проникновение информационных (цифровых) 
технологий в различные сферы жизнедеятельно-
сти человека, в том числе в область правосудия, 
обозначили проблему констатации определенных 
нравственно-этических установок универсально-
го характера – принципов, касающихся использо-
вания обозначенного интеллекта. 

Европейская комиссия по эффективности 
правосудия (CEPEJ) Совета Европы утвердила 
документ, именуемый «Европейская этическая 
хартия об использовании искусственного ин-
теллекта в судебных системах и окружающей 
среде», который стал настоящим прорывом в об-
ласти формирования нормативной основы, мето-
дологических и технологических рекомендаций в 
области применения методов искусственного ин-
теллекта (ИИ) в правосудии. 

CEPEJ отметил, что использование ИИ в су-
дебной деятельности призвано повысить эф-
фективность и качество правосудия, а также 
обозначил следующие принципы обращения с ре-
сурсами и юнитами ИИ: 

Принцип уважения основных прав, озна-
чающий баланс соответствия и использования 
инструментов и услуг искусственного интеллекта 
с основополагающими правами и свободами че-
ловека, является стержневой установкой также и 
Конвенции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных от 28.01.1981 № 1081. 

1 Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Заключена в г. Страсбур-
ге 28.01.1981 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 5. Ст. 419.

Принцип недискриминации: предотвраще-
ние дискриминации между отдельными лицами 
или группами лиц. 

Принцип качества и безопасности, означа-
ющий использование для обработки судебных 
решений сертифицированных источников в без-
опасной технологической среде с привлечением 
судей.

Принцип прозрачности, беспристрастности 
и справедливости, означающий доступность 
методов обработки данных, а также возможности 
для властей или независимых экспертов прово-
дить внешние проверки. 

Принцип «под контролем пользователя», 
гарантирующий судье возможность в любое 
время вернуться к судебным решениям и дан-
ным, которые были использованы для получения 
итогового результата, и иметь возможность их 
изменить.

Обсуждение и заключение
Применение цифровых технологий в уго-

ловном судопроизводстве и правосудии по уго-
ловным делам олицетворяет собой знаковое 
правовое и социальное явление, не умаляющее 
роли человеческого фактора, но при этом обе-
спечивающее доступность, оперативность, эф-
фективность правоохранительной и судебной 
деятельности при наименьших затратах.

Цифровое правосудие в условиях информа-
ционного общества обеспечивает доступность 
правосудия как особого вида государственной 
деятельности на всех стадиях производства по 
уголовному делу, в том числе на стадии предва-
рительного расследования   и после вступления 
приговора в законную силу. 

Применение цифровых технологий в пра-
восудии по уголовным делам должно соот-
ветствовать требованию защиты в должном 
организационно-правовом правовом режи-
ме прав и законных интересов, безопасности 
участников процесса, особое внимание долж-
но уделяться сохранению конфиденциальности 
персональных данных.

Инициирование судебного рассмотрения 
дела с использованием видео-конференц-свя-
зи и веб-конференций, посредством подачи 
соответствующего ходатайства участниками 
процесса ни при каких обстоятельствах не мо-
жет рассматриваться в качестве препятствия 
принятия судом решения о рассмотрении дела 
в обычном режиме.  Участие в судебном разби-
рательстве уголовного дела при использовании 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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