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ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация: Статья посвящена проблеме реализации форм дистанционного взаимодействия с органами судебной 
системы. Автор рассматривает возможность функционирования судебной системы в условиях сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки и проводимых в стране карантинных мероприятий; 
анализирует проблемы и перспективы дистанционного взаимодействия суда с участниками процесса, а также 
проблемы их применения в условия недостаточного правового регулирования. Выделяются три основные формы 
дистанционного взаимодействия с судами: подача документов, которая в большей степени ориентирована на 
профессиональных участников процесса; ознакомление с материалами дела, которое в электронном виде 
реализуется только в арбитражном процессе и только по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 
производства; удаленное участие в рассмотрении дела, которое на данный момент практически нереализуемо 
в связи с отсутствием должного правового регулирования. Проведен сравнительный анализ зарубежной 
судебной практики и правовых норм, регулирующих дистанционное взаимодействие с судебными органами, со 
сложившейся практикой судебной системы РФ. В заключение автором сделан вывод по итогам исследования.
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Abstract: The article is devoted to the problem of implementing forms of remote interaction with the judicial system. 
The article also considers the possibility of functioning of the judicial system in the current unfavourable epidemiological 
situation and quarantine measures being carried out in the country. The author analyzes the problems and prospects of 
remote interaction of the court with the participants in the process, as well as the problems of their application in 
conditions of insuffi cient legal regulation. There are 3 main forms of remote interaction with courts: submission of 
documents, which is more focused on professional participants in the process; familiarization with the materials of 
the case, which is implemented electronically only in the arbitration process and only in cases considered in summary 
proceedings; remote participation in the consideration of a case, which at the moment is practically not implemented 
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В связи с угрозой распространения на тер-
ритории РФ новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) Президиумом Верховного Суда РФ 
и Президиумом Совета судей РФ было вынесе-
но Постановление от 18.03.2020 № 808 «О при-
остановлении личного приема граждан в судах», 
в соответствии с которым приостановлено судо-
производство по всем категориям дел, кроме дел 
безотлагательного характера (об избрании, прод-
лении, отмене или изменении меры пресечения, о 
защите интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке недееспо-
собным, в случае отказа законного представителя 
от медицинского вмешательства, необходимого 
для спасения жизни, и др.), а также дел в порядке 
приказного и упрощенного производства. Кроме 
того, судам было рекомендовано инициировать 
при наличии технической возможности рассмо-
трение любых категорий дел путем использования 
систем видео-конференц-связи.

С определенной уверенностью можно предпо-
ложить, что данная мера не возымела должного 
успеха и не смогла снизить нагрузку на суды, так 
как оснащенность залов судебных заседаний си-
стемой видео-конференц-связи сегодня оставляет 
желать лучшего.

Именно поэтому 29.04.2020 Постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ № 822 «О внесении изменений 
в Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 
№ 821» внесены изменения в вышеуказанное по-
становление и судам рекомендовано приступить к 
рассмотрению дел не только с использованием си-
стемы видео-конференц-связи, но и системы веб-
конференции.

Данные меры являются временными (с 19.03.2020 
по 11.05.2020), их принятие связано с необходимо-
стью обеспечить рассмотрение дела в период все-
общего карантина. Вместе с тем возможность дис-
танционного взаимодействия с органами судебной 
власти способна оказать положительный эффект, 
в частности:

1) Возможность участия в заседании в услови-
ях территориальной удаленности от места прове-
дения заседания.

Данный способ позволяет участникам и их 
представителям экономить не только время, но и 
средства, например командировочные расходы, ко-
торые в последующем взыскиваются с «проиграв-
шей» стороны либо возмещаются за счет средств 
федерального бюджета; 

2) Процессуальная экономия.
Стороны нередко пытаются затянуть судебный 

процесс, представляя непосредственно в заседа-
нии дополнительные доказательства. При участии 
посредством веб-конференции возможность зло-
употреблять своими процессуальными правами 

будет ограничена, так как сторонам придется зара-
нее позаботиться о направлении документов в суд;

3) Доступность судопроизводства.
Не секрет, что в РФ передвижение лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по улицам 
городов и в транспорте не всегда комфортно, до 
сих пор не все суды оборудованы пандусами 
[1, с. 6]. Все это нарушает права таких граждан на 
судебную защиту. Возможность участия в онлайн-
заседании, бесспорно, позволяет избежать этого 
затруднения.

Учитывая, что в странах общего права уже 
накоплен значительный опыт использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
судебной деятельности, а в доктрине проведена 
его систематизация, понятным становится, поче-
му сегодня, в условиях пандемии коронавируса, 
юристы именно этих стран выступают с наиболее 
новаторскими инициативами международного со-
трудничества в вопросах развития электронного и 
дистанционного правосудия. Например, британ-
ские юристы под руководством Ричарда Сасскин-
да реализовали интернет-проект, позволяющий 
юридическому сообществу во всем мире делить-
ся опытом разработки удаленного правосудия в 
условиях пандемии коронавируса, – так называ-
емый Remote Courts Worldwide («Удаленные суды 
по всему миру») – совместный проект с участи-
ем Общества компьютеров и права, Британской 
комиссии по предоставлению юридических ус-
луг и Службы Ее Величества по вопросам судов 
и трибуналов (Her Majesty's Courts and Tribunals 
Service – HMCTS) [2]. А в Калифорнии 28.03.2020  
правительство штата единогласно поддержало 
временные директивы по введению системы уда-
ленного правосудия в регионе: в соответствии с 
ними суды получили право использовать видео-
конференции и телефонную связь для удаленных 
выступлений, судебных отчетов и устного перево-
да в ходе разбирательства [3, с. 17].

В Российской Федерации участие в судебном за-
седании посредством видео-конференц-связи или 
онлайн-заседания также не является единственной 
формой дистанционного взаимодействия с судеб-
ными органами. В связи с этим считаем необходи-
мым рассмотреть в том числе и иные имеющиеся 
сегодня формы дистанционного взаимодействия.

1. Подача документов в судебный орган.
Согласно статистическим данным Верховного 

Суда РФ, объемы использования электронных до-
кументов в сфере правосудия динамично растут. 
Например, в 2018 году в суды поступило более 
1 млн обращений в электронной форме, что вдвое 
больше, чем в 2017 году, при этом ежеквартально 
число документов, поступающих в суды в элек-
тронном виде, возрастало на 30–40 % [4, с. 15]. 

В настоящее время при подаче документов в 
суд чаще используется дистанционной способ их 
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направления, нежели личное присутствие, поэто-
му данная форма представляется нам наиболее ре-
ализованной.

Плюсы имеющейся возможности дистанцион-
ного направления документов те же, что и у дис-
танционного участия в судебном заседании (ука-
заны выше). Возможностей реализации указанной 
формы две:

1) направление документов на бумажном носи-
теле через почтовые компании;

2) направление документов в электронном виде 
посредством специализированных систем.

Привлечение почтовых компаний, безусловно, 
удобно и не вызывает такого большого количества 
вопросов в условиях современной цифровизации, 
как его альтернативный вариант, поэтому предла-
гаем подробнее рассмотреть второй способ реали-
зации дистанционной формы взаимодействия на 
практике.

Электронный документооборот успешно при-
меняется государственными органами и доказал 
свою эффективность на практике, особенно в ус-
ловиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, поскольку он позволяет не приоста-
навливать работу государственных органов, а пе-
реводить их на электронное взаимодействие. 
Электронный документооборот предусмотрен для 
судов общей юрисдикции приказом Судебного Де-
партамента от 27.12.2016 № 251, для арбитражных 
судов – приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде от 28.12.2016 № 252, для миро-
вых судов – приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168.

Электронный документооборот возможен не 
только между государственными органами, но и 
при подаче процессуальных документов гражда-
нами и юридическими лицами. В различных видах 
судопроизводств он предусмотрен ст. 474.1 УПК 
РФ, ст. 4 АПК РФ, ст. 3 ГПК РФ, ст. 45 КАС РФ 
при наличии в суде технической возможности для 
этого. Что касается КоАП РФ, то подача заявления 
или жалобы в рамках производства по делу об ад-
министративном правонарушении в электронном 
виде не предусмотрена вообще (решение Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27.09.2018  
№ 53-ААД18-10). Порядок подачи и приема доку-
ментов в электронном виде, требования к самим 
документам регулируются Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 
«О некоторых вопросах применения законодатель-
ства, регулирующего использование документов 
в электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов».

Чаще всего в данной форме дистанционного 
взаимодействия используются электронные до-
кументы. Необходимо отметить, что подача до-
кументов в электронном виде не тождественна 
подаче электронных документов. В первом случае 
могут быть использованы скан-копии бумажных 
документов. В то же время к электронному доку-
менту предъявляется ряд дополнительных требо-
ваний к форме и процедуре подачи. 

Возможность подачи документов в электрон-
ном виде может быть в полной мере реализована 
только в случае, если наряду с подачей докумен-
тов в электронном виде существует также возмож-
ность получения заверенных электронных копий 
документов, содержащихся в материалах дела. 

Кроме того, процедура подачи документов в 
электронном виде показала свою эффективность и 
применяется на практике, в частности, в уголов-
ном судопроизводстве [5, с. 161], однако в силу 
специальных требований к таким документам 
их подача возможна только профессиональными 
участниками судопроизводства (наличие квалифи-
цированной электронной подписи, регистрация в 
ГАС «Правосудие» и т. д.).

Небезынтересной в данном вопросе является 
зарубежная практика. Например, в США суды мо-
гут полностью перейти на электронную систему 
подачи документов, установив обязанность сто-
рон подачи документов в электронном виде. Так, 
в соответствии с приказом от 22.05.2006 № 550 и 
Руководством по административной политике и 
процедурам электронной подачи документов фе-
дерального суда Южного округа Калифорнии Суд 
установил по всем делам с 01.11.2006 электрон-
ную систему подачи заявлений и других докумен-
тов, за исключением случаев, предусмотренных 
местным правилом, распоряжением или иными 
исключительными обстоятельствами. При этом, 
если иное не предписано Судом, все адвокаты, 
а также иные профессиональные участники судеб-
ного процесса, допущенные к практике в Южном 
округе Калифорнии, должны зарегистрироваться в 
системе для подачи электронного дела [3, с. 18].

В Австралии также уделяется особое внимание 
развитию электронного правосудия с его ориен-
тацией на максимальную доступность суда для 
населения. Как и в других странах общего права, 
в Австралии получила распространение электрон-
ная система подачи документов и электронного 
документооборота case management, которая пред-
полагает более активную роль судьи в процессе и 
нацелена на повышение доступности правосудия в 
различных ее проявлениях [6, с. 66].

В настоящий момент суды Австралии активно 
используют систему eLodgment для электронной 
подачи документов. Так, в правила судопроиз-
водства в Высоком суде Австралии в 2019 году 
были внесены масштабные изменения, касаю-
щиеся порядка электронной подачи документов 
через портал Суда DLS (Court's Digital Lodgment 
System Portal). Причем электронная подача до-
кументов устанавливается как общее правило, из 
которого возможны изъятия по решению секрета-
риата. Электронная система действует как один 
из вариантов подачи документов и в Федеральном 
суде Австралии, Федеральном окружном суде, 
а также иных федеральных судах в соответствии 
с правилами судопроизводства в указанных судах. 
Однако при этом право выбора способа обраще-
ния остается за заявителем. Примечательно, что, 
в отличие от США, в Австралии гражданин имеет 
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право самостоятельно зарегистрироваться в систе-
ме eLodgment и подать документы, не обращаясь 
к адвокату или иным профессиональным участни-
кам процесса [7].

Из указанного можно сделать вывод, что в Рос-
сийской Федерации так же, как и в США, рассма-
триваемая форма дистанционного взаимодействия 
в части подачи электронных документов недоста-
точно ориентирована на граждан, не являющихся 
профессиональными участниками судопроизвод-
ства (адвокатом, прокурором, представителем по-
терпевшего и т. д.) [8, с. 135]. Одним из вариантов 
решения данной проблемы может выступать раз-
работка неких типовых форм для заполнения за-
явителями по наиболее часто встречающимся ка-
тегориям дел [9, с. 59]. 

2. Ознакомление с материалами судебного 
дела.

Необходимо разделять возможность дистанци-
онного получения судебных актов и дистанцион-
ного ознакомления с материалами дела. В первом 
случае у суда имеется прямая обязанность озна-
комления участников уголовного процесса с вы-
несенным актом (например, с приговором – ст. 312 
УПК РФ).

Копии судебных актов могут быть направлены 
лицам, участвующим в деле, и их представителям 
по почте в соответствии со ст. 214, 227 ГПК РФ в 
рамках гражданского судопроизводства, в соответ-
ствии со ст. 177, 186 АПК РФ в рамках арбитраж-
ного судопроизводства, в соответствии со ст. 182, 
201 КАС РФ в рамках административного судо-
производства. Данная возможность существовала 
еще до введения электронного документооборота 
и до сих пор успешно применяется. Как показыва-
ет практика, направление повестки по почте явля-
ется наиболее удобным способом вызова подсуди-
мого в судебное заседание [10, с. 64]. Предлагается 
также вызов лиц в судебное заседание путем ис-
пользования электронной почты [11, с. 39].

Согласно приказу Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 копия су-
дебного акта в виде электронного образа докумен-
та, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью судьи, по просьбе либо с 
согласия участника уголовного судопроизводства 
может быть направлена по поручению судьи упол-
номоченным работником аппарата суда посред-
ством размещения на официальном сайте суда в 
сети Интернет в режиме ограниченного доступа. 
Аналогичные своему содержанию и существу 
нормы закреплены в п. 30 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57. На 
данный момент в законодательстве не закреплена 
обязанность, в соответствии с которой суд должен 
направить участнику уголовного производства су-
дебное решение в электронном виде [12, с. 24].

При этом, в соответствии с п. 28 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57, 
в рамках гражданского, арбитражного и админи-
стративного судопроизводства закреплена обязан-
ность суда при наличии технической возможности 

направлять лицам, участвующим в деле, копии 
судебных актов посредством их размещения на 
официальном сайте суда в сети Интернет в режи-
ме ограниченного доступа либо в виде электрон-
ного документа, либо в виде электронного образа 
судебного акта. 

Указанные различия в правилах направления 
копий судебных актов в зависимости от вида су-
допроизводства ничем не мотивированы и не обо-
снованы. В связи с этим предлагается закрепить 
обязанность суда по направлению копии судебно-
го акта в электронном виде по просьбе участника 
судопроизводства в случае наличия технической 
возможности в том числе в рамках уголовного 
судопроизводства, как это уже сделано в рамках 
гражданских, арбитражных и административных 
дел [13, с. 95].

Направление же участникам уголовного су-
допроизводства судебных актов по уголовному 
делу почтой уголовно-процессуальным законода-
тельством не предусмотрено, что, в свою очередь, 
ограничивает возможность дистанционного взаи-
модействия с судебными органами.

Что касается возможности дистанционного оз-
накомления с материалами дела, на данный момент 
оно возможно только в рамках арбитражного су-
допроизводства в довольно ограниченной форме. 
В силу ст. 228 АПК РФ при рассмотрении арби-
тражного дела в порядке упрощенного произ-
водства участники процесса знакомятся со всеми 
материалами дела в электронном виде в режиме 
ограниченного доступа. Арбитражный суд с мо-
мента вынесения определения о принятии ис-
кового заявления высылает каждому участнику 
арбитражного процесса копию определения о 
принятии искового заявления к производству, где 
содержатся данные, представляющие собой уни-
кальные коды, необходимые для получения досту-
па к электронным материалам дела. В дальнейшем 
участники процесса могут знакомиться с матери-
алами дела в режиме ограниченного доступа че-
рез картотеку арбитражных дел, размещенную на 
сайте «Мой арбитр», путем введения уникального 
кода [14, с. 110].

Возможность оцифровки уголовного дела с 
последующим дистанционным ознакомлением с 
его материалами давно является предметом дис-
куссии. Высказываются различные точки зрения. 
В качестве плюсов отмечается, что это значительно 
ускорит ознакомление с материалами уголовных 
дел и позволит избежать затягивания судебного 
процесса [15, с. 17], в качестве минусов называют 
возможность взлома и кражи или изменения элек-
тронных документов [16, с. 161]. В одном ученые 
единодушны – это объективный процесс, который 
рано или поздно затронет и судебную систему РФ 
[17, с. 7]. Необходимо отметить, что ознакомление 
с материалами уголовных дел широко применяет-
ся в ряде государств, например в ФРГ [18, с. 79]. 
В США существует возможность дистанционного 
ознакомления с аудиопротоколами судебных засе-
даний [19, с. 66]. Отметим, что в РФ имеются до-
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статочные технические возможности для замены 
бумажного уголовного дела электронным, однако 
это требует серьезных изменений процессуаль-
ных норм, на что пока не решается законодатель 

[10, с. 65]. 
Таким образом, ознакомление с материалами 

судебных дел на данный момент развития отече-
ственного законодательства в абсолютном боль-
шинстве случаев возможно исключительно при 
фактическом нахождении лица в здании суда в 
условиях предварительного согласования времени 
ознакомления со специалистами судов, что, без-
условно, затягивает процесс рассмотрения дела, 
так как сторонам требуется больше времени на 
организационные мероприятия. Данная проблема 
может быть решена путем использования опыта 
применения указанной технологии в арбитражных 
судах по упрощенному производству.

3. Участие в рассмотрении дела.
Следующей формой дистанционного взаимо-

действия с судебными органами является воз-
можность непосредственного участия лица в 
рассмотрении судебного дела без необходимости 
фактического присутствия в здании суда. Она от-
части может быть обеспечена с помощью систем 
видео-конференц-связи. Возможность использова-
ния систем видео-конференц-связи предусмотрена 
ст. 153 АПК РФ, ст. 155.1 ГПК РФ, ст. 142 КАС 
РФ, ст. 278.1 УПК РФ и ст. 29.14 КоАП РФ. По-
рядок применения указанной системы достаточно 
унифицирован [20, с. 7]. Так, используются систе-
мы видео-конференц-связи соответствующих су-
дов по месту жительства, месту пребывания или 
месту нахождения указанных лиц. Суд, обеспе-
чивающий организацию видео-конференц-связи, 
проверяет явку и устанавливает личность явив-
шихся лиц, а также выполняет иные процессуаль-
ные действия, в которых возникает необходимость 
[21, с. 43]. В любом случае должна быть обе-
спечена возможность надежной и точной иден-
тификации лица, участвующего в рассмотрении 
дела, а также передачи письменных документов 

[22, с. 43]. Однако главным препятствием на пути 
расширения использования видео-конференц-свя-
зи остается нехватка технического оборудования 
и несовершенство системы идентификации участ-
ников процесса [23].

Известным является случай рассмотрения дела 
об административном правонарушении с помо-
щью мессенджера WhatsApp (Постановление Не-
вьянского городского суда Свердловской области 
от 30.03.2020 по делу № 5-40/2020). Однако ис-
пользование данного средства связи не позволяет 
точно идентифицировать участника дела, так как 
регистрация в данном мессенджере происходит 
только по номеру телефона [24, с. 93].

На рассмотрении Государственной Думы РФ 
в настоящий момент находится законопроект 
№ 426094-7, предложенный членами Совета Фе-
дерации А. Ю. Русских и А. А. Клишас. Плани-
руется внести изменения в ст. 155.1 ГПК РФ, 
ст. 153.1 АПК РФ, ст. 142 КАС РФ, которые под-

разумевают возможность подключения к системе 
видео-конференц-связи личных средств видео-
конференц-связи участников судопроизводства. 
Лица, использующие для участия в судебном за-
седании личные средства видео-конференц-связи, 
обязаны в момент подключения к системе видео-
конференц-связи авторизоваться посредством еди-
ного портала. При этом лицами, использующими 
для участия в судебном заседании личные сред-
ства видео-конференц-связи, могут быть задей-
ствованы только учетные записи пользователей 
единого портала, личность которых подтверждена 
в порядке, установленном Правительством РФ. 
Установленные законодательством требования 
о получении подписки у свидетелей, экспертов, 
переводчиков о разъяснении им судом, рассма-
тривающим дело, прав и обязанностей и пред-
упреждении об ответственности за их нарушение 
не применяются. Факт разъяснения судом прав и 
обязанностей и предупреждения об ответствен-
ности за их нарушение в обязательном порядке 
фиксируется видеозаписью. Лица, участвующие в 
деле, представляют в суд, рассматривающий дело, 
и направляют друг другу доказательства, на кото-
рые они ссылаются как на основание своих требо-
ваний и возражений, заблаговременно.

Изложенное позволяет сделать вывод о несо-
ответствии нормативно-правового регулирова-
ния по использованию цифровых технологий с 
их реальными возможностями в сфере дистанци-
онного взаимодействия с судебными органами. 
В РФ практика применения дистанционных форм 
взаимодействия с судами значительно отстает от 
аналогичной практики в странах Европы и США. 
Связано это с устаревшим правовым регулирова-
нием форм взаимодействия участников процес-
са с судом. Однако это также означает о наличии 
огромного потенциала по дальнейшему совершен-
ствованию процессуального законодательства в 
целях оптимизации процессов по осуществлению 
правосудия. Законодатель стоит только в начале 
пути решения проблем, возникающих при исполь-
зовании дистанционных форм взаимодействия с 
судами.

Таким образом, вопрос информатизации пра-
восудия на всех его этапах с целью реализации 
конституционного права на судебную защиту и 
доступ к суду будет открыт еще довольно долго. 
Необходимость экстренного перехода к электрон-
ному правосудию в чрезвычайных условиях обна-
жает проблемы, которые имеются в этой системе 
и требуют решения. Если электронное обращение 
в суд и направление процессуальных документов 
в электронном виде уже имеют правовую основу 
и их можно считать относительно сложившейся 
практикой, то вопросы формирования и ведения 
электронных дел, ведения электронного и цифро-
вого процесса не получили в России необходимой 
проработки. Нельзя не заметить, что правовое обе-
спечение информатизации и цифровизации право-
судия пока явно отстает от стремительного разви-
тия информатики и информационных технологий. 
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Такое положение повышает актуальность иссле-
дования правовых проблем, возникающих при 
обеспечении судебной защиты и доступа к суду в 
цифровую эпоху.
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