






В диссертационный совет 24.2.390.03, 
созданный на базе ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная 
юридическая академия»
410056, г. Саратов,ул.
им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны 

«Использование информационных технологий и систем в уголовном 
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично

правовые (государственно-правовые) науки

Применение информационных технологий в повседневной жизни людей 
стало настолько привычным, что без них уже немыслимы как будни 
современного человека, так и деятельность организаций и органов публичной 
власти. Проникновение информационных технологий и систем во все сферы 
жизнедеятельности общества и государства не может не затрагивать уголовно
процессуальную сферу. Вопросы технологической восприимчивости 
уголовного судопроизводства к веяниям эпохи информации связаны с 
множеством факторов: потребностью в изменении информационной среды 
правоохранительных и судебных органов, принятием информационных 
новшеств участниками уголовного судопроизводства, готовностью 
государства обеспечить необходимый уровень информационной 
оснащенности уголовно-процессуальной сферы, ростом числа преступлений, 
совершенных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации, совершенствованием 
способов совершения таких преступлений и др. Перечисленные факторы 
обусловлены теми практически значимыми возможностями, которые несет век 
цифровизации, актуальностью правового регулирования использования 
информационных технологий в уголовном судопроизводстве, а также 
вероятностью наступления негативных последствий такого использования как 
в целом в связи с достижением целей уголовно-процессуальной деятельности, 
так и в связи с обеспечением соблюдения прав отдельных участников 
уголовного судопроизводства.

Изложенное выше позволяет без сомнения подтвердить актуальность 
диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой, основной целью которого 
обозначены «разработка концепции использования информационных 
технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанной на системе 
управления рисками, включающей модель определения категорий риска 
внедрения и использования информационных технологий и систем при 
производстве по уголовному делу, перспективные направления применения



сквозных цифровых технологий в уголовном процессе и предложения по 
совершенствованию действующего законодательства и практики его 
применения» (стр. 7).

Диссертация А.Ю. Чуриковой характеризуется корректным 
определением объекта и предмета исследования, а также четким 
формулированием задач, имеющих как ценностно научный, так и 
практикоориентированный характер.

Следует констатировать, что обозначенная автором цель достигнута, а 
поставленные задачи решены, принимая во внимание научную новизну 
диссертационного исследования, состоящую в том, что «впервые разработана 
концепция использования информационных технологий и систем в уголовном 
процессе, основанная на системе управления рисками их применения, 
позволяющая разрешить значимую научную проблему правового
регулирования процессов внедрения и использования в уголовном 
судопроизводстве информационных технологий и систем, учитывающая 
множество изменяющихся факторов, пригодная для применения при быстром 
темпе технологического развития и одновременно базирующаяся на 
сохранении целостности системы принципов и нравственных начал 
уголовного судопроизводства, обеспечении достижения его назначения по 
защите прав и свобод личности» (стр. 11).

Особый интерес вызывает комплексный характер исследования, 
выражающийся в том, что основные его результаты, а также выводы автора 
являются значимыми как для уголовно-процессуального, так и для 
информационного права, что безусловно повышает теоретическую и 
практическую ценность работы А.Ю. Чуриковой, а также отвечает 
современным тенденциям развития науки.

Убедительной и солидной представляется эмпирическая база научного 
исследования, для формирования которой в период с 2019 г. по 2024 г. было 
изучено 375 уголовных дел и судебных решений для выявления сложившегося 
подхода к применению информационных технологий и систем в уголовном 
судопроизводстве (стр. 10). Кроме того, эмпирическую основу исследования 
составили результаты трех комплексных социологических исследований по 
вопросам использования информационных технологий и систем в уголовном 
судопроизводстве (стр. 10-11).

На защиту автор выносит 18 положений, каждое из которых отличается 
уникальностью, прочным обоснованием и определяет научную новизну 
исследования.

К числу несомненных достоинств работы автора следует отнести 
обоснование взаимосвязи и взаимозависимости одновременно происходящих 
процессов компьютеризации, автоматизации, информатизации, цифровизации 
и цифровой трансформации уголовного судопроизводства, а также 
убедительную аргументацию их разнонаправленности. Терминологическая 
определенность и разграничение цифровизации и цифровой трансформации 
уголовно-процессуальной деятельности служат теоретической основой
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применения информационных технологий и систем в уголовном 
судопроизводстве.

Следует согласиться с выводом автора о том, что ведомственный подход 
к регулированию информатизации и цифровой трансформации уголовно
процессуальной деятельности приводит к появлению ряда проблем, решение 
которых «возможно путем использования системы управления рисками в 
правовом регулировании применения информационных технологий и 
систем». При этом в п. 4 положений, выносимых на защиту, находит 
достаточное обоснование предложение автора об определении концепции 
использования информационных технологий и систем в уголовном 
судопроизводстве, основанной на системе управления рисками, а также об 
определении ее содержания. Данное в п. 5 положений, выносимых на защиту, 
определение системы управления рисками использования информационных 
технологий и систем в уголовном процессе через применение риск- 
ориентированного подхода, направленного на обеспечение высокого уровня 
соблюдения прав и свобод личности, законности, отличается практической 
значимостью.

Разумным видится положение, выносимое на защиту, изложенное в п. 11, 
относительно повышения эффективности электронного документооборота и 
стимулирования его развития. Солидарность с автором следует проявить и в 
отношении позиции о необходимости формулирования точного перечня 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, которые не должны 
содержаться в направляемых в суд в форме электронного документа 
заявлениях, ходатайствах, жалобах или представлениях, с целью устранения 
необоснованно широких пределов усмотрения правоприменителей.

В автореферате отражены и другие оригинальные выводы и суждения 
автора, заслуживающие поддержки и одобрения.

Из автореферата следует, что исследование автора прошло достойную и 
заслуживающую уважения апробацию. Отдельные положения диссертации 
были предложены в рамках возглавляемого автором научного проекта № 20- 
011-00887 «Правовая модель деятельности прокурора как основа стратегии 
реформы уголовного процесса», осуществляющегося с января 2020 г. по 
январь 2022 г. при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований. В январе 2022 г. автором составлена и 
направлена в Генеральную прокуратуру РФ аналитическая записка с 
комплексом предложений по цифровизации деятельности прокурора в 
уголовном судопроизводстве, а также использованию при осуществлении 
данной деятельности систем искусственного интеллекта. Положения 
диссертации обсуждались на кафедре уголовного процесса и кафедре 
информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», основные выводы исследования 
были представлены в период с 2015 г. по 2024 г. на 87 отечественных и 
зарубежных научных и научно-практических мероприятиях различного 
уровня. Основные положения и выводы диссертационного исследования 
отражены в 68 опубликованных автором работах, среди которых 2
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монографии и 4 параграфа коллективной монографии, 56 научных статей, 
включая 30 трудов, опубликованных в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, и журналах, индексируемых в международных базах 
данных Web of Science, Scopus, RSCI. Особого внимания заслуживают 5 баз 
данных, прошедших государственную регистрацию, учебно-методические 
пособия и глава учебника (стр. 22).

Вместе с тем, как и любое творческое исследование, посвященное 
актуальным проблемам науки уголовно-процессуального права и 
информационного права, положения автореферата диссертации 
А.Ю. Чуриковой создают почву для научной дискуссии.

1. В п. 6 положений, выносимых на защиту, указано, что оценка 
риска внедрения и использования конкретной информационной технологии 
или системы в уголовном судопроизводстве предполагает в том числе учет 
технических и психологических особенностей ее применения при 
производстве по уголовным делам. Вместе с тем представляется, что кроме 
технических и психологических особенностей, следует учитывать и этические 
особенности применения конкретной информационной технологии или 
системы в уголовном судопроизводстве, ведь как указано в п. 4 основных 
положений, выносимых на защиту, «система управления рисками применения 
информационных технологий и систем в уголовном процессе базируется на 
сохранении целостности системы принципов и нравственных начал 
уголовного судопроизводства, ориентированных на защиту прав и законных 
интересов личности», что свидетельствует о высокой значимости этической 
составляющей применения информационных технологий и систем в 
уголовном судопроизводстве.

2. В п. 8 основных положений, выносимых на защиту, автором 
предложено деление информационных технологий и систем на четыре 
базовые группы. В то же время распределение на указанные группы носит 
весьма условный характер ввиду явного пересечения представленных групп 
технологий и систем. Так, технологии и системы, влияющие на порядок и ход 
производства по уголовному делу, могут нести потенциальный риск 
ограничения или нарушения конституционных прав личности. Кроме того, 
автором выделена четвертая группа технологий и систем, используемых в 
качестве инструмента и не оказывающих существенного воздействия на ход и 
порядок уголовного процесса, на принятие решений либо на обеспечение прав 
личности. Представляется, что автором в данную группу объединены 
технологии и системы, влияющие не на уголовно-процессуальную, а на 
организационную и делопроизводственную сферы деятельности 
правоохранительных и судебных органов, что может служить основанием для 
исключения указанной группы технологий и систем, как не имеющей 
отношения к уголовно-процессуальной деятельности.

3. Представленная в п. 9 основных положений, выносимых на 
защиту, классификация основных рисков в сфере уголовного 
судопроизводства по различным основаниям также является условной. Так,
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приведенные классификации: риски, связанные с субъектами,
осуществляющими деятельность по применению информационных 
технологий и систем в сфере уголовного судопроизводства, и риски, 
связанные с осуществлением практической деятельности, хотя формально и 
не противоречащей действующему законодательству, однако влекущей 
фактические нарушения прав и законных интересов личности, могут иметь 
множественные пересечения.

4. Применению искусственного интеллекта, его субтехнологий, а 
также иных сквозных цифровых технологий в уголовном судопроизводстве 
посвящены пп. 12-18 основных положений, выносимых на защиту. Данные 
положения видятся логичными и обоснованными. Перспективность 
применения указанных технологий в уголовно-процессуальной сфере 
представляется высоко вероятной, хотя следует отдать должное, что 
некоторые из этих технологий уже сейчас находят применение в деятельности 
правоохранительных и судебных органов. Вместе с тем указанные положения 
носят в большей степени прогностический характер. Учитывая это, следует 
оговориться и о том, что оценка степени рисков применения указанных 
технологий в уголовном судопроизводстве очень условна.

В то же время высказанные замечания носят дискуссионный характер и 
не снижают общую положительную оценку диссертационного исследования 
А.Ю. Чуриковой. Представленные в автореферате данные позволяют сделать 
вывод о том, что диссертация А.Ю. Чуриковой является самостоятельным 
комплексным завершенным научным исследованием, которое вносит 
достойный вклад в развитие науки уголовно-процессуального, а также 
информационного права, служит достижению цели обеспечения безопасности 
государства, общества, личности. Исследование обогащает и укрепляет 
теоретическую основу применения информационных технологий и систем в 
сфере уголовного судопроизводства. Диссертация на тему «Использование 
информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: 
возможности, риски, правовое регулирование» по содержанию и форме 
соответствует научным специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, обладает 
актуальностью и новизной, полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.01.2025 г.), а его автор, Чурикова Анна 
Юрьевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
юридических наук по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. 
Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 
государственный университет», заслуженным юристом Российской 
Федерации, доктором юридических наук, профессором Смольковой Ираидой 
Вячеславовной. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного
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процесса и прокурорского надзора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет» 9 января 2025 г., протокол № 15.

Исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой уголовного 
процесса и прокурорского надзора 
ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Байкальский государственный университет».
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 
Тел.: 8(3952)50-00-08 (доб. 722)
Электронная почта: MazyukRV@bgu.ru

кандидат юридических наук, доцент

« о 5 »___О/ 20 Г.

6

mailto:MazyukRV@bgu.ru
































































 

 

 
Гриненко Александр Викторович, доктор юридических наук по специальности 
12.00.09 — уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации  
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» (МГИМО МИД России) 
 
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, каб. 309, 
тел. +7 495 225 31 04,  
e-mail: a.grinenko@inno.mgimo.ru 



















ffik.-,л

Чив. r тимирf92

Частное образовательное учреждение
высщеlо образования

кКазанский инновационный университет
имени В,Г. Тимирясова {И9УП}l,

Шахси югарьl hвнари
белем биру рреlкдениесе

кВ.Г, ТимиряGов исемендаrе Казан
инновация университеты (И9УП}л

Россия, Республика Татарстан.420111, г, Казань, ул. Московская, 42
телефон: 8 (843) 2З1-92"90, факс: 8 (843) 292-61-59

окпо 34744628, огрн 1021602842095, иннlкпп 1654020511/165501001
e"mall: rectof@ieml.ru, www,iem|.ru

В совет по защите диссертаций
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юридическая академия))
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отзыв
на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему

(Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование)),

представленноЙ на соискание ученоЙ степени доктора юридических наук
по научным специальностям: 5.1.4. Уголовно-правовые науки;

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Тема диссертации А. Ю. Чуриковой актуЕtльна и практически значимq

так как она исследует использование информационных технологий и систем

в уголовном судопроизводстве, анзшIизирует возможности и риски, связанные

с этим процессом, а также предлагает правовое регулирование данной

области. Работа вносит значительный вклад в р€lзвитие уголовно-

процессуЕtльной и информационно-правовой науки, поскольку поможет

улучшить качество уголовного судопроизводства, повысить эффективность

работы правоохранительных органов и защититъ права и законные интересы

граждан в информационной сфере.



Из1..rение автореферата

что проведенное исследование

проблем, связанных с перспоктивами и рисками применения информационных

технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Изучаемую рабоry

особенно отличает инновационныЙ и системныЙ подход при конструировании

рассуждениЙ, убедительная аргументация и всестороннее обоснование

доводов соискатеJUI.

В последнее BpeMrI преступники все чаще используют цифровые

технологии для совершения противоправных действий, применяrI при этом

самые современные методы, средства и способы. В связи с этим эффективная

борьба с киберпреступностью невозможна без созданиrI и внедрениrI таких

технологий в уголовное судопроизводство, которые могут как усилить,

так и устранить существующие проблемы правоприменения.

Видится

ориентировался

концентриров€lл
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диссертации позвоJIяет предположить,

направлено на решение наиболее актуальных

достаточно очевидным, что в ходе исследования автор

на потребности <цифровой> юридической науки,

противодействия

научной ценности

усилия на повышении эффективности применениrI

технологий дJuI решениrt задач

что свидетельствует о высокой

информационных

киберпреступности,

диссертационного исследов ания.

Щель диссертационного исследования состоит в разработке концепции

использования информационных технологий и систем в уголовном

судопроизводстве, основанной на системе управлениrI рисками, включающей

модель определения категорий риска внедрения и использования

информационных технологийи систем при производстве по уголовному делу,

перспективные направления применения сквозных цифровых технологий

в уголовном процессе и предложения по совершенствованию деиствующего

законодательства и практики его применения.

Научная новизна исследования характеризуется тем, что в диссертации

впервые разработана концепция использования информационных технологий

и систем в уголовном процессе, основанная на системе управлениrI рисками



их применония, позвоJUIющая разрешить значимую научную проблему

правового реryлирOвания процессOв внедрения и использованиrI в уголовном

судопроизводстве информационных технологий и систем, учитывающаrI

множество изменrIющихся факторов, пригодн ая дпя применения при быстром

темпе технологического развития и одновременно базирующаяся

на сохранении целостности системы принциIIов и нравственных начаJI

уголовного судопроизводства, обеспечении достижениrI его н€вначения

по защите прав и свобод личности.

Безусловным достоинством работы явJuIется широкая нормативно-

правовая, теоретическая и эмпирическм базы исследования. В общей

сложности было проанЕIлизировано 375 уголовных дел и судебных решенийо

проведено З комплексных социологических исследования по вопросам

использования информационных

судопроизводстве. Все это оказаJIо

результатов исследования.

Обоснованно сделан вывод о том, что для принятия решения

о необходимости и пределах правового реryлирования, а также возможностях

и пределах использования технологии или системы, применение которой

не урегулировано в уголовно_процессуЕlльном законодательстве, в каждом

случае должна определяться категориJI риска информационных технологий

и систем.

Выражаем солидарность с мнением автора о том, что основными

рисками в сфере уголовного судопроизводства, которые моryт быть

как нивелированы, так и усилены применением информационных технологий

и систем, являются риски, связанные с:

субъектами, осуществJuIющими данную деятельность (недостаточный

уровень компетентно сти, высокая загруженность, личностные качества);

объектами9 на которые направлено осуществление данной деятелъности

(объекты, требующие специ€шьных познаний, объемные, сложные

технологийисистемвуголовном

существенное влияние на достоверность

в исследовании и анализе объекты и т. д.);
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противодействием уголовно-процессуальной деятельности;

нарушением установленного законом порядка производства п0 делу;

осуществлением практической деятельности, хотя формально

и не противоречащей действующему законодательству, однако влекущей

фактические нарушения прав и законных интересов личности

(создание псевдозаконных схем правоприменениrI, искажение смысла и духа

закона).

Особо акцентируем внимание на совершенно закономерном

и обоснованном авторском видении негативных рисков применения

искусственного интеллекта в уголовном процессе, среди которых:

возможная утечка конфиденциальной информации;

искажение информации искусственного интеллекта;

невозможность достоверно установить логические цепочки, которые

легли в основу пришIтия искусственным интеллектом решения (выводов,

предложенных искусственным интеллектом) ;

нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на таину

частной жизни;

искажение правоприменения (излишнее доверие правоприменителей

результатам использования искусственного интеллекта и подстраивание своей

деятельности и ее результатов под рекомендации / выводы, предложенные

искусственным интеллектом).

,Щостоен поддержки предложенный соискателем понятийно-

терминологический аппарат, необходимый дJuI полноценного формированиJI

системы управления рисками использования информационных технологий

и систем в уголовном судопроизводстве.

L{ель и задачи исследования были полностью выполнены. Кроме того,

следует отметить юридически грамотное изложение материала,

его логичность и последовательность.

Высоко оценивая качество автореферата, нельзя не отметить,

что некоторые положения нуждаются в дополнительных ответах на вопросы.



1. Каковы основные риски, связанные с применением робототехники

в уголовном процессе?

2. Какие меры необходимо предпринять для обеспечениrI законности

и защиты прав граждан при использовании технологии распознавания лиц

в уголовном судопроизводстве?

3. Как можно использовать технологию вирryальной реальности

дJuI повышениrI объективности восприятия }цастниками уголовного щроцесса

обстоятельств произошедшего ?

Отметим, что выскЕLзанные частные вопросы не влияют на общую

положительную оценку диссертационного исследования А. Ю. Чуриковой.

Более того, мы полагаем, что эта работа представJuIет собой одно из первых

и многообещающих монографических исследований, анализирующих

использование информационных (цифровых) технологий в уголовном

процессе на основе рискориентированного подхода.

В контексте изложенного придерживаемся общего мнения о том,

что рассмотренное диссертационное исследование на тему <<Использование

конструктивные

информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве:

возможности, риски, правовое р еryлирование) явJuIется надлежащим образом

проработанным, ценным с точки зрения правовой науки, содержит

и достаточно обоснованные предложения.

С учетом вышеизложенного считаем, что представленная

является научно-квалификационной работой, в которой на

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,

совокупность которых можно квалифицировать как на}чное достижение.

,Щиссертация написана самостоятельно, обладает внутренним единством,

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые

для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой

степени в уголовно-процессуальную и информационно-правовую науку.

Она соответствует требованиrIм пунктов 9-14 ПоложениrI о присуждении

диссертация

основании

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
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Российской Фелерации от24 сентября 2013 г. J\b 842 кО порядке присужденип

ученых степеней), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени доктора наук.

На ооновании вышеизложенного полагаю, что Чурикова Анна Юрьевна

заслуживает присуждениrt искомой уlеной степени доктора юридических

наук по специЕuIьностям: 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 5.L2. Публично-

правовые (госуларственно-правовые) науки.

Главный научный сотрудник
Науrно-исследовательского института цифровых технологий и права,
профессор кафедры уголовного права и процесса
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова,
заслуженный юрист Республики Татарстан,
доктор юридических наук, доцент

И.Р. Бегишев
n ! ,января 2025 r.

Контактные данные:
Бегишев Ильдар Рустамович - доктор (наl"rная специtlJIьность
12.00.08 - кУголовное право и криминология; уголовно-исполнительно9 право>>), доцент
Полпое паименование образовательной оргапизации:
Частное образовательное учреждеЕие высшего образования <<Казанский инновационный

университет имени В. Г. Тимирясовa>)
Сокращенное наименование образовательной оргашизации:
Казанский инновациоцный университет, КИУ
Почтовый адрес: 420tl1, г. Казань, ул. Московская, д.42
Телефоп: +7 (843) 2Зt-92-90
Факс: +7 (843) 292-6|-59
E-mail: begishev@,ieml.ru
Сайт: https://ieml.ru
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В совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
(410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского 
Н.Г., зд. 104, стр. 1)                        21.01.2025 г.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему

«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки;

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Тема диссертации А.Ю. Чуриковой является одной из наиболее
актуальных. В последние годы наблюдается активное внедрение
информационных технологий в уголовное судопроизводство, что обусловлено
стремлением повысить эффективность рассмотрения уголовных дел, а также
необходимостью создать систему противодействия преступлениям,
совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий. Использование цифровых технологий для обмена электронными
документами, проведения видеоконференцсвязи, собирания и закрепления
электронных доказательств, становится неотъемлемой частью современного
правосудия. В этом контексте особую актуальность приобретает анализ рисков,
связанных с применением информационных технологий, особенно таких как
искусственный интеллект, которые могут существенно повлиять на процесс
доказывания и принятия решений компетентными органами.

Из анализа автореферата видно, что автор рассматривает не только
позитивные возможности, но и разнообразные риски использования
информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, что
особенно актуально в свете необходимости обеспечения защиты прав и свобод
личности на различных этапах производства по уголовному делу.

Стоит отметить обширность и разнообразие эмпирической, нормативной
и теоретической базы исследования диссертанта. При подготовке работы
автором проведено три социологических исследования, фактически за период с
сентября 2020 по январь 2024 года опрошено 1876 лиц, что способствует
репрезентативности проведенного исследования.

Правильно выбранные методология и методика исследования
предоставили возможность сформулировать выводы и предложения по
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, обеспечили
выполнение требований комплексного подхода к диссертационному
исследованию по обозначенным в нем проблемам.
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Автором корректно выражены объект и предмет исследования. Цель 
диссертационного исследования, насколько можно судить из содержания 
автореферата, в полном объеме достигнута – автором разработана полноценная 
и довольно интересная с научной и практической точек зрения концепция 
использования информационных технологий и систем в уголовном 
судопроизводстве, основанной на системе управления рисками, включающая 
модель определения категорий риска внедрения и использования 
информационных технологий и систем при производстве по уголовному делу, 
перспективные направления применения сквозных цифровых технологий в 
уголовном процессе и предложения по совершенствованию действующего 
законодательства и практики его применения. 

Несомненной научной новизной обладают положения, выносимые 
А. Ю. Чуриковой на защиту, особенно в части перспектив и рисков 
использования квантовых технологий в уголовном судопроизводстве, а также 
оценки рисков эксплуатации информационных технологий и систем при 
производстве по уголовным делам. В этой части научные выводы и 
предложения автора не только обогащают науки уголовного процесса и 
публичного права, но и способствуют развитию новых для уголовно-
процессуальной доктрины направлений исследований. 

Заслуживает одобрения и поддержки предложение автора о введении 
процедуры упрощенного электронного документооборота по делам о 
преступлениях небольшой тяжести при условии согласия участвующих в деле 
лиц на упрощенное взаимодействие в электронном виде, получение 
уведомлений и документов в удобной для участников уголовного 
судопроизводства форме посредством мессенджеров и специальных 
приложений, а также на проведение допроса и иных следственных действий в 
упрощенном дистанционном формате путем видеосвязи без соблюдения 
требования об обязательности использования государственной системы видео-
конференц-связи (положение 11, выносимое на защиту). Реализация данного 
предложения позволит без ущерба для защиты прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства снизить излишнее бумаготворчество.  

Давая высокую положительную оценку научному исследованию, 
проведенному А.Ю. Чуриковой, стоит отметить, что некоторые положения 
нуждаются в уточнении и дополнении. 

Так, из содержания автореферата остается не ясным, что именно автор 
понимает под «цифровой экосистемой» в уголовном судопроизводстве, 
стимулировать создание которой автор предлагаем в положении 10, выносимом 
на защиту. Представляется, что это положение нуждается в уточнении в данной 
части. 

Кроме того, в ходе защиты диссертации было бы полезно уточнить 
критерии, а, следовательно, и полноту применения информационных 
технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Например, если в тексте 
диссертации неоднократно упоминается использование блокчейн-технологий, 
то в автореферате соискатель не обращается к ним. 
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