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Аннотация. Стремительное развитие науки и техники ежедневно меняет жизнь людей. Правовое регулирование и сфе-
ра правоприменения должны своевременно адаптироваться к этим изменениям, в том числе посредством создания 
новых способов обмена информацией. В статье исследуются возможности внедрения в российский уголовный про-
цесс технологии электронного уголовного дела. Сформулировано понятие материалов уголовного дела как одно-
го из центральных процессуальных документов, а также рассмотрены основные подходы ученых к определению 
его цифровой формы. Проанализирован опыт зарубежных стран по использованию информационных технологий 
при осуществлении делопроизводства по уголовным делам. Наиболее успешный, по мнению авторов, вариант во-
площения идеи может быть обнаружен в Италии, где создана система обмена и аккумулирования информации меж-
ду судом, органами предварительного расследования и прокуратурой. Для российского правового поля технология 
ведения уголовных дел с применением цифровых технологий еще находится на стадии концепции, в отношении ко-
торой нельзя сделать вывод об однозначной необходимости и форме возможного воплощения. В то же время, в ста-
тье сделан вывод о том, что соответствующее программное обеспечение может дать огромное количество возмож-
ностей лицам, участвующим в деле. Среди предполагаемых преимуществ можно отметить упрощение процедуры 
хранения материалов, обеспечение равного доступа к ним со стороны обвинения, защиты и суда, а также сокраще-
ние сроков делопроизводства. Тем не менее, пассивная позиция законодателя в отношении данного проекта может 
быть объяснена несоизмеримым объемом ресурсов, которые потребуются на его реализацию. 
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Abstract. The rapid development of science and technology changes people’s lives every day. Legal regulation and the sphere of 
law enforcement should promptly adapt to these changes, especially through creation of new ways of information exchange. 
The article examines the possibilities of introducing electronic criminal case technology into the Russian criminal process. 
The concept of criminal case materials as one of the central procedural documents is formulated, and the main approaches of 
scientists to defining its digital form are considered. The experience of foreign countries in using information technologies 
in the implementation of criminal proceedings is analyzed. The most successful, according to the authors, version of the idea 
implementation can be found in Italy, where a system of exchange and accumulation of information between the court, 
preliminary investigation bodies and the prosecutor’s office has been created. For the Russian legal field, the technology of 
conducting criminal cases using digital technologies is still at the concept stage, with respect to which it is impossible to draw 
a conclusion about the unambiguous need and form of possible implementation. At the same time, the article concludes that 
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Анализ современного российского законодатель-
ства позволяет констатировать, что процесс внед рения 
цифровых технологий в уголовное судопроизводств 
идёт медленнее по сравнению с другими видами про-
цессуальной деятельности. Это предсказуемо и объ-
яснимо, поскольку именно в рамках производства 
по уголовному делу человек может быть привлечён 
к самому строгому виду юридической ответственно-
сти – уголовной с назначением, как правило, уголовно-
го наказания. Цена ошибки в этой сфере крайне высо-
ка, поскольку возможно незаконное ограничение прав 
и свобод человека, а его судьба навсегда искалечена. 
Как нам представляется, именно в связи с этим столь 
осторожно решается вопрос о внедрении современ-
ных технологий в уголовное судопроизводство с учё-
том того, что еще не до конца изучены все риски их 
использования и нет абсолютной гарантии безопасно-
сти получения и хранения данных на настоящем этапе 
развития науки, принимая во внимание уровень тех-
нической оснащенности правоохранительных органов.

Однако, по мнению ряда ученых [Саркисян: 3], 
именно в России преступления в информационной 
среде стремительно приобретают тенденции к рас-
пространению в связи с высокой цифровизацией об-
щества. Такая траектория развития преступности 
не может не обусловливать появление изменений 
и в столь консервативной сфере правового регулиро-
вания, как уголовный процесс. На практике перед ли-
цами, ведущими процесс, все чаще встают задачи, 
при выполнении которых они вынуждены взаимодей-
ствовать с цифровыми документами, следами престу-
плений в информационной среде при значительной 
ограниченности нормативной базы.

 В этой связи в настоящее время актуальными яв-
ляются проблемы, связанные как с неоднозначно-
стью существующего законодательного закрепления 
использования цифровых технологий при производ-
стве по уголовным делам, так и с его недостаточно-
стью. Практически каждое процессуальное действие, 
совершаемое следователями, дознавателями и ины-
ми участниками процесса, например, в рамках пред-
варительного расследования, может иметь цифровой 
элемент. Важно учесть, что излишне подробная ре-
гламентация не всегда оправдана, иначе целесообраз-
нее было бы принять новый кодекс цифровизованно-

the corresponding software can provide a huge number of opportunities for persons participating in the case. The supposed 
advantages include simplification of the procedure for storing materials, ensuring equal access to them by the prosecution, 
defense and the court, and reducing the time frame for office work. However, the legislator’s passive position regarding this 
project can be explained by the disproportionate amount of resources that will be required for its implementation.
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го судопроизводства, что представляется излишним. 
В связи с этим при совершенствовании существую-
щей правовой регламентации необходимо учитывать 
критически важные моменты, связанные с наиболее 
распространёнными видами правоотношений в ука-
занной сфере. При этом важно иметь ввиду реальные 
возможности технического обеспечения учрежде-
ний судебной системы и правоохранительных орга-
нов, а также сроки производства в отдельных стади-
ях уголовного процесса. 

Остановимся на наиболее перспективных, на наш 
взгляд, моментах компьютеризации и цифровизации 
уголовного процесса в Российской Федерации. 

Ч. 2 ст. 474 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) устанав-
ливает, что процессуальные документы в рамках уго-
ловного судопроизводства могут быть выполнены не-
сколькими способами, среди которых законодатель 
отмечает и электронный. В настоящее время подоб-
ным способом допускается создание нескольких ви-
дов документов. 

Законодательной новеллой декабря 2023 года яв-
ляется ст. 474.2 УПК РФ, регулирующая порядок 
использования электронных процессуальных доку-
ментов на досудебном производстве. Данная нор-
ма устанавливает, что в цифровом виде могут быть 
созданы многие их виды: ходатайство, заявление, 
за исключением заявления о преступлении, жало-
ба, представление, требование. В отношении иных 
процессуальных документов, таких как постанов-
ления, обвинительное заключение, обвинительный 
акт, обвинительное постановление и другие, может 
быть создана лишь их электронная копия. Обязатель-
но должен существовать оригинал такого документа 
на аналоговом носителе, перенос в компьютеризи-
рованную плоскость осуществляется по усмотрению 
участников процесса. Прилагаемые ко всем доку-
ментам материалы должны также подаваться в циф-
ровой форме и заверяться электронной подписью 
лица, издавшего соответствующие документы. Каж-
дый из упомянутых документов не должен содер-
жать в себе сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну, они не могут создаваться 
и в некоторых иных случаях, предусмотренных зако-
нодателем в названной статье. 
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В настоящее время повсеместная компьютериза-
ция судопроизводства включила в себя практически 
все виды процессуальных документов в рамках досу-
дебного производства по уголовным делам, что, без-
условно, является положительной тенденцией раз-
вития уголовно-процессуального законодательства. 
Нетрудно заметить положительные стороны внедре-
ния электронного документооборота. Так, например, 
достигается значительное ускорение процедур по оз-
накомлению сторон с такими документами благода-
ря тому, что они могут быть переданы с использова-
нием цифровых носителей, а также с привлечением 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). Таким образом создаются условия 
для реализации, например, права участников про-
цесса на своевременное обжалование процессуаль-
ных решений и актов. 

Однако законодатель в настоящее время не каса-
ется вопроса перевода в электронную форму одного 
из самых важных элементов судопроизводства – ма-
териалов уголовного дела. Среди ученых и практи-
ков, тем не менее, по этому поводу уже долгое время 
ведутся оживленные дискуссии, а именно с момента 
появления компьютеров в повседневной жизни боль-
шинства россиян. 

Ни в законодательных актах, ни в науке не да-
ется однозначного понятия уголовного дела в ма-
териальном смысле. Данный объект является столь 
фундаментальным и привычным для уголовного су-
допроизводства, что его сущность и основные черты 
могут быть выявлены интуитивно. Считаем необхо-
димым однозначно определить понятие данного яв-
ления в том смысле, которым мы будем оперировать 
в дальнейшем. Исходя из комплексного анализа норм 
УПК РФ, можно сделать вывод о том, что уголовное 
дело – это совокупность юридически значимых объ-
ектов материального мира и сведений о них, связан-
ных с производством по конкретному делу, к которым 
относятся процессуальные документы лиц, ведущих 
процесс, доказательства и иные материалы, напрямую 
или косвенно связанные с событием преступ ления 
и лицами, принимавшими в нем участие. Такие дан-
ные являются овеществленным выражением конкрет-
ного уголовного процесса, их совокупность форми-
руется на протяжении всех стадий судопроизводства 
и является одной из важнейших материй для всего 
процесса. Так, при кассационном и надзорном про-
изводстве суды не рассматривают дело по существу, 
а руководствуются лишь теми данными, которые уже 
были собраны и закреплены в его материалах на пре-
дыдущих стадиях. Данные включаются в уголовное 
дело на основании предписаний закона и внутреннего 
убеждения лиц, ведущих процесс. Например, в соот-
ветствии со ст. 286 УПК РФ в рамках судебного засе-
дания к материалам приобщаются только те докумен-

ты, в отношении которых вынесено соответствующее 
определение или постановление суда. 

Материалы дела – объект непревзойдённой важ-
ности для судопроизводства, хранящий в себе свиде-
тельства всего процесса, но его объем и сложность 
формирования зачастую являются значительной про-
блемой для участников судопроизводства. В связи 
с тем, что каждое процессуальное действие оформ-
ляется одним или несколькими документами, слож-
ность конкретного дела и длительность производ-
ства по нему с необходимостью влекут и увеличение 
объема его материалов, в некоторых случаях дости-
гая количества десятков томов, состоящих из сотен 
страниц. Безусловно, это порождает множество про-
блем в различных ситуациях обращения с такими 
документами. Сторона защиты в рамках досудебно-
го производства на основании ст. 217 УПК РФ име-
ет право на ознакомление с материалами уголовного 
дела, входящими в него документами и доказатель-
ствами. В случаях, когда предварительное рассле-
дование осуществлялось долгие годы процесс ис-
следования материалов из-за их объема может быть 
затруднительным. Длительный период хранения мас-
сива бумажных документов сопряжен со значитель-
ными рисками из-за возможности износа, утраты ка-
ких-либо его элементов с течением времени. 

В целях упрощения возбуждения и ведения уго-
ловного дела в последние годы активно обсуждает-
ся возможность переноса этих процессов в цифро-
вую плоскость. Эта идея поддерживается, например, 
такими учёными, как Ю.А. Цветков, С.В. Зуев и дру-
гими [Рамалданов: 94]. В отечественной уголовно-
процессуальной науке разработаны различные под-
ходы к возможности реализации такой технологии. 
Немаловажным является и анализ опыта зарубеж-
ных стран, некоторые из которых уже многие годы 
успешно реализуют подобную технологию.

Интересным представляется взгляд А.Ф. Абдулва-
лиева, который считает, что под электронным уголов-
ным делом следует понимать «электронный носитель, 
предназначенный для хранения цифровой информа-
ции — материалов уголовного дела, полностью заме-
няющий собой бумажный вариант уголовного дела, 
позволяющий использовать его совместно с порта-
тивным компьютером для собирания доказательств 
в рамках расследования и рассмотрения уголовно-
го дела» [Абдулвалиев: 151]. В связи с тем, что рабо-
та была написана более 10 лет назад, уровень разви-
тия техники в то время был несколько ниже, поэтому 
правовед отождествляет электронное уголовное дело 
лишь с носителем цифровой информации, но сейчас 
вполне можно рассматривать его и как программ-
ный код, в который вносятся изменения для отра-
жения новых данных, которые требуется приобщить 
к делу. Ученый сводит возможность использования 
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электронного уголовного дела лишь в качестве спосо-
ба аккумулирования доказательств по делу. По наше-
му мнению, такая технология может иметь куда бо-
лее широкое применение, так как масса документов, 
создаваемых при производстве по делу, не имеет до-
казательственного, а скорее обладает лишь процедур-
ным значением. В то же время, именно применение 
цифровых средств хранения информации в процессе 
доказывания может иметь наибольшее значение в на-
стоящее время, так как все чаще при производстве 
по уголовным делам приходится обращаться имен-
но к электронным доказательствам, перенос кото-
рых на иные носители может быть затруднительным, 
например, при переносе данных больших форматов 
на бумагу посредством печати. Таким образом, ста-
новятся понятными причины, по которым автор скон-
центрировал свое внимание именно на таком способе 
использования виртуального уголовного дела.

В научной литературе обозначены подходы 
к определению рассматриваемого понятия. Напри-
мер, Р.В. Пенез считает, что цифровым уголовным де-
лом необходимо считать «электронно-фиксированную 
информацию, при помощи аппаратно-технических 
устройств и программных средств, которая выражена 
в установленном формате, отражающую какой-либо 
факт или событие, имеющее отношение к уголовно-
му делу и заполняемую соответствующим должност-
ным лицом с целью осуществления расследования 
по уголовному делу» [Пенез, 54]. Такая позиция имеет 
определённые сходства с ранее рассмотренной теори-
ей. Однако авторами по-разному расставлены акцен-
ты: первый из них считает, что электронное уголов-
ное дело – это, прежде всего, носитель информации, 
а второй – строит свою теорию вокруг понимания его 
как массива данных в целом, независимо от избран-
ного способа фиксации. В то же время, нельзя согла-
ситься со вторым подходом в том, что правовед сужает 
возможность использования такого программного обе-
спечения лишь в целях расследования уголовного дела. 
Как отмечалось ранее, имеется множество преиму-
ществ и в реализации технологии в судебных стадиях.

Положительный опыт реализации такой инициа-
тивы может быть обнаружен во многих зарубежных 
странах: сходные технологии существуют в практи-
ке судопроизводства США, Канады, Италии, Испа-
нии [Гарипов, Моругина 2021: 587], Эстонии, Дании, 
Сингапура, Китайской Народной Республики [Гари-
пов, Моругина 2022: 148] и других стран. Каждое 
государство индивидуально подходит к определе-
нию способа имплементации такой технической кон-
струкции в свою правовую систему с учетом исто-
рических особенностей собственного типа процесса. 
Так, в США в целях обеспечения состязательности 
при производстве по уголовным делам обязанность 
по ведению цифровых материалов уголовного дела 

переложена на административные аппараты судов, 
которые сами аккумулируют и систематизируют дан-
ные, предоставляемые им сторонами обвинения и за-
щиты [Гарипов, Моругина 2021: 587]. В таком случае 
электронное уголовное дело представляет собой ско-
рее канал обмена информацией по делу между сторо-
нами. Исторически сложившиеся особенности судо-
производства в Америке закономерно определили роль 
именно суда в качестве стороны, осуществляющей 
независимое аккумулирование информации в рамках 
производства. Цифровизация же, в таком случае, лишь 
расширяет возможности субъектов процесса по предо-
ставлению информации в обоснование своей позиции. 

Наиболее показательным в данном вопросе явля-
ется опыт Италии, где с конца 1990-х годов ведутся 
попытки по разработке программного обеспечения, 
позволяющего своевременно и эффективно обмени-
ваться данными органам предварительного расследо-
вания, прокуратуре и судам. Т.И. Гарипов и Н.А. Мо-
ругина в своих научных трудах показали основные 
проблемы внедрения систем электронного уголовно-
го судопроизводства, с которыми столкнулись за ру-
бежом. Внимательное изучение подобного опыта мо-
жет послужить хорошей базой для включения таких 
технологий в отечественный уголовный процесс [Га-
рипов, Моругина 2022: 149–152]. Среди них: слож-
ность в обеспечении системного и слаженного взаимо-
действия органов исполнительной и судебной власти, 
что, в целом, не столь существенно для Российской 
Федерации, а также необходимость в дорогостоящем 
техническом оснащении правоохранительных органов 
и учреждений судебной системы – крайне актуальная 
проблема, проходящая красной нитью через весь про-
цесс компьютеризации органов власти. Вместе с тем, 
с течением времени и ходом поступательного обнов-
ления материально-технической базы судов и правоох-
ранительных органов, она становится менее актуаль-
ной. Система ведения электронных дел уже на стадии 
возбуждения уголовного дела должна предоставлять 
равный доступ к его материалам всем лицам, осущест-
вляющим производство. В рамках досудебного произ-
водства их круг куда меньше, но обязательно включа-
ет в себя представителей разных ведомств – органов 
дознания или следствия и прокуратуры, что с тех-
нической точки зрения станет значительной нагруз-
кой на системы связи, на основании которых будет 
функционировать соответствующая программа. В рас-
смотренных работах ученых также не дается отве-
та на вопрос о том, как сторона защиты получает до-
ступ к материалам уголовного дела в цифровой форме. 

Опыт внедрения в наше судопроизводство авто-
матизированных информационных систем, а также 
комплексных информационных интернет-порталов 
различной направленности, среди которых наиболее 
ярким примером является ранее упомянутый Еди-
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ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), показывает, что в настоящее время 
российские разработчики при поддержке государства 
имеют техническую возможность создать цифровую 
инфраструктуру, позволяющую обмениваться масси-
вами информации в рамках производства по уголов-
ному делу. Естественно, предусмотренные функции 
должны отвечать нормативно-правовым требованиям, 
предусмотренным не только уголовно-процессуаль-
ным законом, но и содержащимся в законодательстве 
об информационной безопасности и о защите персо-
нальных данных граждан. 

Нельзя не заметить почти полное отсутствие вни-
мания законодателя к рассмотрению возможности вне-
дрения технологии электронного уголовного дела хотя 
бы в части, наравне с физическим его аналогом. Это 
может быть связано как с наличием иных приоритет-
ных проблем, имеющихся в правовом поле страны, так 
и с несоизмеримым объемом ресурсов, которые потре-
буются для создания и поддержания функционирования 
столь сложного программного обеспечения. Несмотря 
на массу рисков, сопутствующих внедрению рассмо-
тренной технологии в уголовный процесс России, мож-
но сказать, что удобство, скорость обмена информацией, 
сохранность данных, обеспечиваемые в цифровом про-
странстве, являются весомыми аргументами для серьез-
ного рассмотрения попытки реализации такого проек-
та в нашей стране, даже если это произойдет не скоро.
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