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Обосновывается необходимость анализа внедрения новых технологий в цивилисти-
ческий процесс с позиции эффективности в достижении цели правосудия и оценки 
того, как такое внедрение влияет на соблюдение процессуальной формы. Исследуется 
влияние технологий онлайн-коммуникаций, применяемых в цивилистическом про-
цессе, на его процессуальную форму. Делается вывод о том, что в условиях цифрови-
зации цивилистического процесса дистанционные формы участия в судебном заседа-
нии изменяют процессуальную форму, упрощая и оптимизируя ее, что в большей сте-
пени носит технический характер, обеспечивая транспарентность и доступность пра-
восудия. 
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The subject. The impact of online communication technologies used in the civil process on 
its procedural form is analyzed. 
The purpose of the study is to assess whether the introduction of digital tools corresponds 
to the basic principles of the civil process, its principles, and how this may affect compliance 
with the civil procedural form.  
Methodology. The author uses systemic approach to interpretation former legal studies 
concerning issues of digitalization of civil procedure. Formal legal analysis of Russian legal 
acts is applied also. 
Main results. The author substantiates of the necessity of analyzing the introduction of new 
technologies into the civil process from the standpoint of the effectiveness of achieving the 
purpose of justice. Modern technologies provide a huge or even endless range of 
possibilities, and not all digital tools are necessary for the civil process. The possibility of 
fully remote participation in court proceedings entails some "dying out" of procedural 
rituals, which simplifies the civil procedural form. Any implementation of digital tools 
should be evaluated in terms of the effectiveness of achieving the goal of justice, which is 
to protect a violated subjective right or legally protected interest.  
Conclusions. In the context of the digitalization of the civil process, remote forms of 
participation in court hearings transform the procedural framework, simplifying and 
optimizing it. These changes are enhancing the transparency and accessibility of justice, 
being largely technical in nature. These changes do not affect the achievement of the main 
goal of justice – the protection of violated or disputed rights, freedoms and legitimate 
interests. 
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1. Введение 
Построение в России информационного обще-

ства повлекло усложнение структуры общественных 
отношений.  

Проникновение информационных и цифровых 
технологий во все сферы общественных отношений 
как отражение реалий цифровой экономики требует 
новую основу для развития системы государствен-
ного управления и всего общества в целом [1, с. 4]. 

Данные процессы, изменяющие общественные 
отношения, не могут не влиять на реализацию кон-
ституционного права на судебную защиту, на пра-
вила поведения, обеспечивающие его реализацию. 

Применение новых технологий в цивилистиче-
ском процессе «существенно разгрузило делопроиз-
водство в российских судах, структурировало инфор-
мацию о судебных делах, позволило оперативно ве-
сти статистический учет и реагировать на возникаю-
щие в деятельности судов вопросы» [2, с. 6]. 

Среди преимуществ внедрения новых техноло-
гий в цивилистический процесс называют скорость, 
удобство, экономию площади служебных помеще-
ний, снижение финансовых затрат, безопасность, от-
крытость для общества, экологичность [3, с. 37]. 

С одной стороны, применение информацион-
ных технологий в цивилистическом процессе обес-
печивает транспарентность и доступность правосу-
дия, а с другой стороны, «задачи и функции судов 
остаются прежними; технологическая составляющая 
процессуальной деятельности не изменяет сущно-
сти правосудия» [4, с. 4]. 

Сегодня государство вынуждено успевать за 
развитием новых технологий и их постоянным внед-
рением.  

Прорывное развитие цифровых технологий при-
водит к появлению новых видов нематериальных ак-
тивов и трансформации традиционных материальных 
активов, образованию важных прямых и обратных за-
висимостей между объектами виртуального мира (ки-
берпространства) и реального мира [5, с. 6]. 

По мере развития технологий расширяются и 
возможности человека. Ранее компьютеры приме-
няли для выполнения шаблонных математических 
вычислений, затем появилась возможность про-
граммировать компьютеры, т. е. давать им точные 
пошаговые инструкции (алгоритмы) для выполнения 
какой-либо задачи. Сегодня разработчики про-
граммного обеспечения стремятся к тому, чтобы «за-
программированное “железо” стало умнее их самих 
– иначе говоря, чтобы машина научилась рассуждать 
на одном уровне с человеком и стала, таким обра-

зом, искусственным интеллектом» [6, с. 66]. Разви-
тие нейронных сетей достигло такого уровня, что ма-
шинное зрение, распознавание речи и другие вещи, 
которые некогда считались невозможными, сейчас 
во многих областях осуществляются на уровне, срав-
нимым с человеческим.  

Современный уровень технологий позволяет 
говорить о развитии искусственного интеллекта, ко-
торый способен самообучаться и действовать авто-
номно в определенном контексте. 

Широкое использование таких систем имеет 
неоспоримые преимущества. В частности, человек 
освобождается от необходимости выполнения ру-
тинных задач, и тем самым создаются благоприят-
ные условия для его творческого развития [7]. 

Вместе с тем преимуществам использования си-
стем искусственного интеллекта корреспондируют 
определенные риски. Например, «неподконтрольное 
применение систем искусственного интеллекта мо-
жет приводить к нарушению неприкосновенности 
частной жизни, дискриминации при принятии такими 
системами решений, причинению вреда здоровью и 
имуществу человека, манипулированию поведением 
посредством использования рекомендательных алго-
ритмов» [8, с. 4], распространение ложных утвержде-
ний под видом проверенной информации вследствие 
отсутствия валидации сторонним лицом. 

Современные технологии предоставляют 
огромный или даже бесконечный спектр возможно-
стей, далеко не все цифровые инструменты необхо-
димы цивилистическому процессу.  

Любое внедрение цифровых инструментов 
должно быть оценено с точки зрения эффективности 
в достижении цели правосудия, которая состоит в за-
щите нарушенного субъективного права или охраня-
емого законом интереса. Соответствует ли такое 
внедрение базовым началам цивилистического про-
цесса, его принципам и как это может отразиться на 
соблюдении цивилистической процессуальной 
формы? Именно цель осуществления правосудия, 
принципы цивилистического процесса и цивилисти-
ческая процессуальная форма должны выступать ин-
дикатором необходимости внедрения новых техно-
логий в сферу гражданского и арбитражного судо-
производства. 

2. Цивилистическая процессуальная форма 
как индикатор внедрения новых технологий в ци-
вилистический процесс 

Процесс есть упорядоченное нормами процес-
суального права движение гражданского дела от од-
ной стадии к другой, направленное на достижение 
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конечной цели – восстановление права или защиту 
охраняемого законом интереса [9, с. 20] 

Движение цивилистического процесса и разви-
тие процессуальных отношений происходят по опре-
деленному алгоритму, имеющему свои начало и 
окончание. Таким алгоритмом, системой установлен-
ных процессуальным законодательством правил, ре-
гламентирующих порядок осуществления правосудия 
по гражданским делам, а также порядок деятельно-
сти каждого участника цивилистического процесса, 
осуществляемой в целях защиты прав и законных ин-
тересов, является процессуальная форма. Правосу-
дие осуществляется исключительно в процессуаль-
ной форме. Так, «гражданская процессуальная форма 
обеспечивает максимум гарантий судебной защиты и 
характерна только для правосудия» [10, с. 64]. 

 Сущность цивилистической процессуальной 
формы заключается «в детальной и жесткой регла-
ментации процессуального поведения суда и иных 
участников процесса, во-первых, с точки зрения кон-
кретного содержания этого поведения, во-вторых, с 
точки зрения логической последовательности про-
цессуальных действий или бездействия, в-третьих, с 
точки зрения места и времени их совершения или 
несовершения» [11, с. 105–106]. 

Вместе с тем цивилистическая процессуальная 
форма не является некой простой совокупностью 
правил, устанавливающих требования к деятельно-
сти по осуществлению правосудия. Цивилистическая 
процессуальная форма представляет собой «си-
стему гарантий, призванную обезопасить как от 
возможного произвола со стороны тяжущихся, так и 
со стороны суда. Именно четкость и необходимая 
последовательность действий с наибольшей степе-
нью вероятности гарантирует то, что правосудие 
действительно осуществилось» [12, с. 50]. 

Цивилистическая процессуальная форма опре-
деляет не только содержание процессуального по-
ведения, но и его логику – последовательность со-
вершения (несовершения) процессуальных дей-
ствий. 

С одной стороны, цивилистическая процессу-
альная форма характеризуется нормативностью, си- 
стемностью, формальной определенностью и ста-
бильностью, с другой, ее отличает динамизм. 

Несмотря на стабильность цивилистической 
процессуальной формы, определенная ее оптимиза-
ция периодически происходит, например введение 
упрощенных процедур в цивилистический процесс, 
исключение мотивировочной части судебного реше-
ния в предусмотренных законом случаях и пр.  

Как известно, цивилистическая процессуальная 
форма обладает свойством изменчивости [13, с. 13], 
и применение новых технологий в цивилистическом 
процессе не может не влиять на процессуальную 
форму. 

Традиционная гражданская процессуальная 
форма носит устный и письменный характер [14, 
с. 62]. В то же время, как справедливо отмечает 
А.В. Незнамов, «появление новых способов и 
средств передачи информации во многом ставит под 
вопрос актуальность данной концепции. Механизмы 
обращения в суд в электронной форме, электронные 
судебные извещения, видео-конференц-связи и веб-
конференции, первоначально возникшие в качестве 
альтернативы традиционным формам процессуаль-
ной коммуникации, к настоящему моменту суще-
ственно потеснили, а местами полностью вытеснили 
их. Так, существенная часть процессуальной комму-
никации теперь происходит вне традиционной 
устно-письменной формы» [15, с. 218]. 

По мнению Ю.Н. Зипунниковой, «в зависимо-
сти от способа фиксации и передачи информации 
можно выделить устную, письменную и электрон-
ную цивилистическую процессуальную форму» [16, 
с. 54]. 

В этой связи интересен подход Ю.А. Лукони-
ной, которая полагает, что «основой для трансфор-
мации цивилистического процессуального права мо-
жет стать создание цифровой цивилистической 
формы, обусловившей эффективное функциониро-
вание так называемого прообраза “цифрового пра-
восудия” в России» [17, с. 4]. По мнению данного ав-
тора, «цифровая процессуальная форма представ-
ляет собой внешнее нормативно-правовое выраже-
ние порядка рассмотрения и разрешения судами 
гражданских, административных дел и экономиче-
ских споров с применением цифровых технологий 
фиксации, обработки и передачи информации, име-
ющей юридическое значение» [18, с. 46]. 

Вышеизложенное свидетельствует о суще-
ственном влиянии процессов цифровизации на ци-
вилистическую процессуальную форму. 

Вместе с тем, говоря о влиянии цифровизации 
на процессуальную форму и преимущества внедре-
ния новых технологий в цивилистический процесс, 
следует помнить, что «недооценка гражданской 
процессуальной формы, игнорирование ее строгих 
принципов и правил весьма опасны как для правосу-
дия, так и для общества в целом» [11, с. 109]. «Про-
цессуальные нормы, процессуальный закон дают не 
только права участникам процесса, но и ставят дея- 
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тельность суда в определенные законом рамки, упо-
рядочивая тем самым его властные функции, власт-
ные полномочия» [19, с. 53]. «Закон без ритуала, без 
процедуры его действия приводит власть – к произ-
волу, а гражданина – к беззаконию» [20, с. 29]. 

3. Технологии онлайн-коммуникации и циви-
листическая процессуальная форма 

Наиболее ярким примером влияния цифрови-
зации на цивилистическую процессуальную форму 
является применение в цивилистическом процессе 
технологий онлайн-коммуникаций.  

Участие в судебном заседании с помощью си-
стемы видеоконференцсвязи применяется в арбит-
ражном и гражданском судопроизводстве доста-
точно давно. Такой способ участия в судебном заседа-
нии предусматривает явку в суд по месту нахождения 
участника процесса. Суд, обеспечивающий участие 
посредством применения системы видеоконференц-
связи, устанавливает личность участника процесса. В 
условиях пандемии COVID-19 в 2020–2022 гг. такой 
способ участия в судебных заседаниях показал свою 
неэффективность в виду того, что доступ ко всем су-
дам был ограничен. В данных чрезвычайных условиях 
в арбитражном процессе получила развития такая 
технология дистанционной судебной коммуникации, 
как участие в судебном заседании путем использова-
ния веб-конференции (онлайн-заседания). Данный 
способ участия в судебном заседании предполагает 
подачу в арбитражный суд соответствующего хода-
тайства, установление личности участника процесса 
осуществляется через систему «Госуслуги». Данный 
способ участия в судебном заседании не требует при-
сутствия в суде, участник может находиться в любой 
точке земного шара, он не связан разницей в часовых 
поясах. Таким образом, пространственные и времен-
ные границы стираются.  

Отмечая несомненные положительные ас-
пекты применения в цивилистическом процессе тех-
нологии онлайн-коммуникаций, следует поставить 
вопрос об изменении цивилистической процессу-
альной формы, возможной ее трансформации. 

Представляется, что при применении системы 
видеоконференцсвязи регламент проведения су-
дебного заседания полностью выдерживается, соот- 
ветственно, существенной трансформации процес-
суальной формы в данном случае не происходит. 

Между тем участие в судебном заседании пу-
тем использования системы веб-конференции в не-
котором роде упрощает, оптимизирует процессуаль-
ную форму. С одной стороны, сокращаются времен- 
ные затраты, не требуется ждать, пока участники вой- 

дут в зал судебного заседания, достаточно быстро 
подключить участника процесса и быстро провести 
судебное заседание, а с другой стороны, у лиц, участ-
вующих в деле, утрачивается психологический аспект 
присутствия в суде, у суда отсутствует возможность 
очного восприятия при изложении участником су-
дебного процесса своей позиции по делу. 

Применение технологий дистанционной судеб-
ной коммуникации в цивилистическом процессе 
имеет и положительные, и отрицательные стороны. 

Зарубежные авторы среди негативных аспектов 
онлайн-слушаний называют неспособность участ-
ника процесса в полной мере участвовать в судебном 
разбирательстве и то обстоятельство, что некоторые 
«нюансы и язык тела» свидетелей могут остаться не-
замеченными [21]. «К положительным аспектам от-
носят снижение психологической нагрузки на участ-
ников, так как пугать может даже здание суда, не то 
что сам суд, стороне может быть неприятно физиче-
ски лицезреть оппонента» [22, с. 140]. 

В научной литературе отмечается, что при про-
ведении онлайн-заседаний «стороны выступают 
компактнее, меньше по времени, в целом речь бо-
лее формальна. Этот эффект может быть объяснен 
через феномен самонаблюдения. В данном случае 
самонаблюдение еще и визуализируется. Выступаю-
щее в судебном заседании лицо видит себя на 
экране компьютера, непосредственно воспринимая 
собственные переживания, ему трудно как будто со 
стороны наблюдать свои же эмоции, следствием 
чего является стремление говорить без эмоциональ-
ной окраски» [22, с. 150]. 

Указанный психологический эффект имеет как 
плюсы, так и минусы. Положительный аспект заклю-
чается в концентрации участника процесса на суще-
ственных моментах своей правовой позиции. Минус 
состоит том, что суду сложнее выявить ложь в объяс-
нениях. 

Помимо отмеченного психологического эф-
фекта онлайн-заседания также дисциплинируют 
участников процесса в том смысле, что участники про-
цесса не могут перебивать друг друга в виду техниче-
ских особенностей онлайн-заседаний. В частности, 
одновременно два и более голоса в онлайн-трансля-
ции воспринимаются намного хуже, чем в реальной 
жизни, соответственно, лица, участвующие в деле, 
вынуждены избирать другие коммуникативные стра-
тегии поведения в судебном заседании. «В опреде-
ленной мере этот дисциплинирующий эффект позво-
ляет минимизировать деструктивные речевые по- 
ступки типа агрессии, обмена колкостями, использо- 
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вания тактики дискредитации своего противника, ма-
нипулирования собеседником» [22, с. 150].  

При проведении судебного заседания при ис-
пользовании веб-конференции препятствия для со-
блюдения установленного процессуальным законом 
регламента отсутствуют. В начале судебного заседа-
ния суд устанавливает явку сторон. Участник про-
цесса представляется, его данные уже есть в системе 
«Мойарбитр», в которой идентификация осуществ-
лена через систему «Госулуги». Далее судебное за-
седание проводится в стандартной процедуре.  

Особенности онлайн-заседания, так же как уча-
стие посредством применения систем видеоконфе-
ренцсвязи, состоят в исследовании доказательств.  

Вещественные доказательства не исследуются 
при удаленных формах участия и должны быть 
предоставлены в суд, рассматривающий дело, до су-
дебного заседания. 

Письменные доказательства предоставляются 
в суд до судебного заседания, поскольку функцио-
нал системы «Мойарбитр» не предусматривает воз-
можность предоставления письменных доказа-
тельств в ходе онлайн-заседания. 

Объяснения участников процесса заслушива-
ются в том же порядке, что и при очном судебном 
заседании.  

В случае, когда в судебном заседании посред-
ством веб-конференции участвуют свидетели, экс-
перты, переводчики, арбитражный суд, рассматрива-
ющий дело, берет подписку у таких участников про-
цесса о разъяснении им прав и обязанностей и преду-
преждении об ответственности за их нарушение, ко-
торая представляется в арбитражный суд в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

При использовании системы веб-конференции 
составляется протокол и ведется видеозапись судеб-
ного заседания. Материальный носитель видеоза-
писи судебного заседания приобщается к протоколу 
судебного заседания. 

В научной литературе (см., напр.: [23]) распро-
странено мнение, что в условиях цифровизации ци-
вилистический процесс развивается под воздей-
ствием деритуализации и дематериализации.  

Действительно, возможность полностью ди-
станционного участия в судебном разбирательстве 

влечет некоторое «отмирание» процессуальных ри-
туалов, что упрощает цивилистическую процессуаль-
ную форму. 

В частности, примером такой деритуализации 
цивилистической процессуальной формы является 
следующая ситуация. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ в 
ст. 154 регламентирует, что при входе судей в зал су-
дебного заседания все присутствующие в зале 
встают. Решение арбитражного суда все находящи-
еся в зале судебного заседания лица выслушивают 
стоя. Свои объяснения и показания суду, вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, ответы на во-
просы они дают стоя. Отступление от этого правила 
может быть допущено только с разрешения суда. 

При использовании системы веб-конференции 
данное правило вызывает некоторые сомнения от-
носительно поведения участника процесса. В случае, 
когда участник использует мобильный телефон для 
подключения к онлайн-заседанию, особых проблем 
в соблюдении данного правила нет. В случае, если 
используется персональный компьютер, возникает 
вопрос, следует ли такому участнику приподнимать 
монитор, если нет, то что будет видеть суд на экране. 
Безусловно, это скорее технический вопрос, но он 
имеет место и создает на практике негативные мо-
менты. Кроме того, на практике объяснения и пока-
зания суду, вопросы другим лицам, участвующим в 
деле, ответы на вопросы участники процесса дают 
сидя при проведении онлайн-заседаний. Возможно, 
это правило следует частично изменить. 

4. Заключение 
Анализ корреляции такого проявления цифро-

визации цивилистического процесса, как дистанци-
онная форма участия в судебном заседании, и циви-
листической процессуальной формы позволяет 
утверждать, что в цивилистической процессуальной 
форме происходят изменения. Данные изменения 
выражены в оптимизации и упрощении цивилисти-
ческой процессуальной формы. Однако данные из-
менения носят скорее технический характер, обес-
печивая транспарентность и доступность правосу-
дия, не влияют на достижение главной цели право-
судия – защиты нарушенных или оспоренных прав, 
свобод и законных интересов.
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