

И

нш
ак

ов
а А

.О
., 2

02
3

6 Правовая парадигма. 2023. Т. 22. № 3

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2023.3.1

UDC 347
LBC 67.410

MODERN PROCEDURAL  APPROACHES IN CRIMINAL,
CIVIL  AND ARBITRATION PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Agnessa O. Inshakova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The relevance of research. The paper analyzes the heading “Mainstream issue” of the current
issue of the journal “Legal Concept = Pravovaya Paradigma” “Procedural law technologies for preventing offenses
and combating crime”. The prepared issue deals with the problem of modern procedural approaches and the
methods of procedural communication in civil, arbitration, and criminal proceedings, modernized by the procedural
reform of 2018–2022. The paper highlights the factors of modern reality that necessitated the inclusion of legal
science, legislator, and law enforcement officer in the process of actively seeking a balance between a wide variety
of procedural approaches and the methods of procedural communication. The scientific and practical significance
of the papers presented in the heading is analyzed. The scientific novelty of the conducted comprehensive
intersectoral legal research, which has made up the content of the heading “Mainstream issue”, is based on the
results obtained by the authors of the scientific papers touching on various aspects of the consequences of the
procedural reform, which was initiated by the draft law proposed by the Supreme Court of Russia and followed by
Federal Law No. 451-FZ of November 23, 2018 “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian
Federation”. The fundamental changes that the “procedural revolution” entailed were reflected in more than
20 federal laws and influenced the transformation of established approaches in civil, arbitration, criminal and
administrative proceedings, as well as the order of the judicial system as a whole. Many of the most controversial
issues related to both traditional and modernized procedural regulation under the influence of digitalization and
scientific and technological progress are also analyzed. The methodological framework for the intersectoral legal
research has traditionally been made up of general scientific methods of cognition used in the social sciences and
humanities in general, including in law. Among the most significant general methods of cognition are the method of
historical materialism, as well as the general logical methods: analysis, synthesis, induction, deduction. The special
and private methods are presented in the scientific papers of the heading mainly by formal legal and comparative
legal methods. Results. It is revealed that some of the most important topics of judicial proceedings remained
untouched by the reform, although they were repeatedly raised both within the framework of doctrinal discussions
and in the process of developing legislative initiatives. In this connection, their coverage in the framework of
scientific papers prepared under the heading “Mainstream issue” remains relevant. Conclusions. Taking into
account the opinion of specialized professionals, as well as based on the analysis of the legislative novelties, the
conclusion is substantiated that the main purpose of the changes introduced through procedural reforms both in
Russia and abroad is the unification of procedural law. As another fundamental reason, the author cites the
optimization of legal proceedings caused by the processes of digitalization of all spheres of public life and the
creation of a new order of procedural communication. It is established that many controversial issues related to the
current procedural approaches, not affected by the reform, have received coverage within the framework of the
feature topic of the prepared issue of the journal “Legal Concept = Pravovaya Paradigma” “Procedural law
technologies for preventing offenses and combating crime”.
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Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследования. В статье анализируется рубрика «Главная тема номера» оче-
редного выпуска журнала «Legal Concept = Правовая парадигма» «Процессуально-правовые технологии пре-
дупреждения правонарушений и противодействия преступности». Подготовленный номер посвящен про-
блеме современных процессуальных подходов и способам процессуальной коммуникации в гражданском,
арбитражном и уголовном судопроизводстве, модернизированных процессуальной реформой 2018–2022  го-
дов. Освещаются факторы современной действительности, обусловившие необходимость включения юриди-
ческой науки, законодателя и правоприменителя в процесс активного поиска баланса между большим много-
образием процессуальных подходов и способов процессуальной коммуникации. Анализируется научная и
практическая значимость представленных в рубрике статей. Научная новизна проведенного комплексного
межотраслевого юридического исследования, составившего контент рубрики «Главная тема номера», опира-
ется на результаты, полученные авторами работ, затронувшими различные аспекты последствий проведенной
процессуальной реформы, начало которой было положено проектом закона, предложенного Верховным Су-
дом России, и последовавшим за ним Федеральным законом от 23 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кардинальные изменения, которые
повлекла за собой «процессуальная революция», отразились более чем в 20 федеральных законах и повлияли
на преобразование устоявшихся подходов в гражданском, арбитражном, уголовном и административном су-
допроизводстве, а также на порядок судоустройства в целом. Проанализированы и многие наиболее дискусси-
онные вопросы, связанные как с традиционным, так и модернизированным под влиянием цифровизации и
научно-технического прогресса процессуальным регулированием. Методологическую основу межотраслево-
го юридического исследования традиционно составили общенаучные методы познания, применяемые в соци-
ально-гуманитарных науках в целом, в том числе и в юридической. Среди наиболее значимых общих методов
познания метод исторического материализма, а также общелогические методы: анализ, синтез, индукция, де-
дукция. Специальные и частные методы представлены в научных статьях рубрики в основном формально-
юридическим и сравнительно-правовым методами. Результаты исследования. Выявлено, что некоторые важ-
нейшие темы судопроизводства остались незатронутыми реформой, хотя неоднократно поднимались и в док-
тринальных дискуссиях, и в процессе выработки законотворческих инициатив. В связи с этим освещение их в
рамках научных статей, подготовленных в рубрику «Главная тема номера», сохраняет свою актуальность.
Выводы. С учетом мнения профильных специалистов, а также на основе анализа законодательных новелл
обоснован вывод о том, что главным предназначением вносимых посредством процессуальных реформ как в
России, так и за рубежом изменений является унификация процессуального права. В качестве другой осново-
полагающей причины автор называет оптимизацию судопроизводства, вызванную процессами цифровиза-
ции всех сфер общественной жизнедеятельности и создание нового порядка процессуальной коммуникации.
Установлено, что многие дискуссионные вопросы, связанные с действующими процессуальными подходами,
не затронутые реформой, получили освещение в рамках главной темы подготовленного номера журнала
«Legal Concept = Правовая парадигма» «Процессуально-правовые технологии предупреждения правонару-
шений и противодействия преступности».

Ключевые слова: процессуальное право, гражданское судопроизводство, арбитражное судопроиз-
водство, уголовное судопроизводство, процессуальные подходы, процессуальная коммуникация, процессу-
альная реформа.
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Главная тема очередного номера юри-
дического журнала «Legal Concept = Право-
вая парадигма» посвящена проблеме совре-
менных процессуальных подходов, способам
процессуальной коммуникации в гражданском,
арбитражном и уголовном судопроизводстве,
модернизированных процессуальной рефор-
мой 2018–2022 гг., а также трансформирую-
щихся в условиях стремительного развития
научно-технического прогресса и появления
новых технологий телекоммуникации. Упомя-
нутые факторы современной действительно-
сти обусловили необходимость включения
юридической науки, законодателя и правопри-
менителя в процесс активного поиска балан-
са между большим многообразием процессу-
альных подходов и способами процессуальной
коммуникации [2, с. 49].

«Процессуальная революция» началась с
проекта закона, предложенного Верховным Су-
дом России, и последовавшего за ним Феде-
рального закона от 23 ноября 2018 г. № 451-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Про-
веденная процессуальная реформа, отразив-
шаяся в более чем 20 федеральных законах,
внесла кардинальные изменения в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс, Гражданский
процессуальный кодекс, Уголовный процессу-
альный кодекс и Кодекс административного
судопроизводства [5]. В результате «Процес-
суальная революция», по оценкам специалис-
тов [6], повлияла на преобразование устояв-
шихся подходов в гражданском, арбитражном,
уголовном и административном судопроизвод-
стве, а также порядок судоустройства в це-
лом. Изменения в законодательстве коснулись
как порядка создания новых кассационных и
апелляционных судов Федеральным конститу-
ционным законом от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон “О судебной системе
Российской Федерации” и отдельные феде-
ральные конституционные законы в связи с со-
зданием кассационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей юрисдик-
ции», так и примирительных процедур. В про-
цессе реализации судебной реформы фунда-
ментальные институты цивилистического
процесса, такие как компетенция, подведом-
ственность, подсудность, подверглись серьез-

ной трансформации. Зачастую в законодатель-
стве РФ и в доктрине понятия «компетенция»,
«подведомственность», «подсудность», «пол-
номочие», «к ведению», «юрисдикция» приме-
няются как синонимы [1]. На основе тех из-
менений в законодательстве, которые учиты-
вают электронные формы документооборота
и закреплены за последние годы в процессу-
альных кодексах, были определены такие тер-
мины, как: электронный документ, система
автоматизации судопроизводства, заполнение
формы, размещенной на официальном сайте
суда в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и др. [3; 6]. Кроме того, неко-
торые практические вопросы были решены
путем разъяснения постановлениями Плену-
ма Верховного Суда РФ. Так, одним из наи-
более острых вопросов являлась проблема
представительства в арбитражных судах ра-
ботниками, не имеющими высшего юридичес-
кого образования. Этот вопрос был разрешен
в п. 21 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О при-
менении Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотре-
нии дел в суде первой инстанции», согласно
которому по смыслу ч. 3 ст. 59 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ (АПК РФ),
если представителем лица, участвующего в
деле, является адвокат либо иное оказываю-
щее юридическую помощь лицо, имеющее
высшее юридическое образование либо уче-
ную степень по юридической специальности,
наряду с ним к участию в арбитражном про-
цессе в качестве представителей допускают-
ся лица, не имеющие высшего юридического
образования либо ученой степени по юриди-
ческой специальности [6]. Прошедшая процес-
суальная реформа затронула и порядок раз-
решения судами дел по корпоративным спо-
рам. Это нашло отражение и в прямом изме-
нении законодателем отдельных процессуаль-
ных норм, непосредственно регулирующих
отправление правосудия по корпоративным
спорам, и в изменении норм институтов об-
щей части Арбитражного процессуального
кодекса РФ и Гражданского процессуального
кодекса РФ, применяемых при разрешении в
том числе корпоративных споров (например,
процессуальных норм о разграничении компе-
тенции) [4]. Итоги процессуальной реформы
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процедуры разрешения корпоративных споров
отразились, прежде всего, на разделении ком-
петенции по корпоративным спорам между су-
дами общей юрисдикции и арбитражными су-
дами, расширении арбитрабельности корпора-
тивных споров, реализации принципа однократ-
ного рассмотрения корпоративного спора [4].

Усилия реформаторов были направлены
и на создание новой кассационной процедуры
для судов общей юрисдикции по гражданским
делам [5, с. 59]. Существенно изменились и
требования к содержанию кассационной жа-
лобы. Нововведения коснулись и нарушений,
допущенных нижестоящими судами. Законо-
датель убрал «существенность» нарушений,
что позволило судам субъективно оценивать
нарушения, допущенные нижестоящими суда-
ми, относя одни к существенным, другие –
наоборот. Отчетливо прослеживается и новый
подход к направлению кассационных жалоб,
ориентированный на более тщательное озна-
комление судов кассационной инстанции с
материалами дела, их изучение и устранение
волокиты, существенное сокращение сроков
рассмотрения жалоб. Последнее обстоятель-
ство связано с тем, что законодатель обосно-
ванно пришел к такой необходимости, исклю-
чив возможность сторон необоснованно за-
тягивать разбирательство по делам на мно-
гие месяцы, а иногда и на годы [9]. Таким
образом, создание новой кассационной про-
цедуры для судов общей юрисдикции по граж-
данским делам специалисты называют в ка-
честве важнейшего результата проведенной
реформы [5, с. 59].

В уголовном процессе серьезным изме-
нениям подверглись институты допроса сви-
детеля, потерпевшего (ст. 187–191 УПК РФ),
подозреваемого (ч. 4 ст. 92 УПК РФ), обви-
няемого (ст. 173, 174 УПК РФ), эксперта
(ст. 205 УПК РФ) и (или) специалиста (ч. 4
ст. 80 УПК РФ), очной ставки (ст. 192 УПК РФ)
и предъявления для опознания (ст. 193 УПК РФ).
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г.
№ 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации», вступивший в силу 10 января 2022 г.
ввел в УПК РФ и закрепил порядок произ-
водства перечисленных следственных дей-
ствий при помощи систем видео-конференц-
связи [7].

С развитием технологий и коммуникаций,
проникновением их в сферы общественной
жизнедеятельности стороны все чаще стали
обращаться в суд посредством электронной
почты, что позволяет существенно экономить
время и затраты на доставку. В связи с этим
право на подачу жалобы и прилагаемых к ней
документов в электронном виде закреплено
на законодательном уровне и представлено в
соответствующих процессуальных кодексах
Российской Федерации.

Главным же предназначением вносимых
изменений, по мнению специалистов, являет-
ся унификация процессуального права – ос-
новная причина проведенных за последнее
время реформ во многих зарубежных стра-
нах [5; 10–12]. Другой основополагающей при-
чиной следует назвать оптимизацию судопро-
изводства, вызванную процессами цифрови-
зации всех сфер общественной жизнедеятель-
ности, и создание нового порядка процессу-
альной коммуникации.

В то же время некоторые важнейшие
темы судопроизводства остались не затрону-
тыми реформой, хотя неоднократно поднима-
лись и в рамках доктринальных дискуссий, и
в процессе выработки законотворческих ини-
циатив. Так, например, вопрос о порядке воз-
буждения уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, подверг-
ся моментальной критике в связи с тем, что
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.
№ 509-ФЗ данные уголовные дела отнес к под-
судности районных (городских) судов, исклю-
чив их из подсудности мировых судей. При
этом они, как и раньше, вошли в число дел
частного обвинения, из-за которых стадия
предварительного расследования в науке уго-
ловного процесса считается исключительной
[8]. Другим примером может быть вопрос об
использовании электронных возможностей в
рамках судопроизводства, начиная от инфор-
мирования о начале судебного разбиратель-
ства и заканчивая проведением судебных за-
седаний в онлайн-формате. Этот вопрос нео-
днократно обсуждался и отражался в законо-
проектах, вносимых в Государственную Думу.

Многие дискуссионные вопросы, связан-
ные с действующими процессуальными под-
ходами, получили освещение в рамках глав-
ной темы подготовленного номера журнала
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«Legal Concept = Правовая парадигма» «Про-
цессуально-правовые технологии предупреж-
дения правонарушений и противодействия пре-
ступности». Так, например, проблема ра-
зумности существующего в настоящее вре-
мя следственного порядка выдвижения уго-
ловно-правовой претензии (обвинения), подле-
жащей дальнейшему рассмотрению и разре-
шению посредством правосудия, является од-
ним из наиболее дискуссионных вопросов, свя-
занных с уголовно-процессуальным регулиро-
ванием предварительного следствия. В связи
с этим следственный порядок выдвижения об-
винения в уголовном судопроизводстве и при-
чины его возникновения рассмотрены в ста-
тье главного научного сотрудника сектора уго-
ловного права, уголовного процесса и крими-
нологии Института государства и права Рос-
сийской академии наук, доктора юридических
наук С.Б. Россинского. В своей статье автор
исследует подлинные причины, предопреде-
лившие наделение следователей полномочи-
ями по вынесению постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого и составлению
обвинительного заключения. Решается вопрос
о целесообразности следственного порядка
выдвижения обвинения либо необходимости
передачи подобных полномочий в ведение
прокурора.

Другим предметом исследования в руб-
рике «Главная тема номера» стала писаная
обычно-правовая практика в арбитражном
процессе РФ на современном цивилизацион-
ном этапе совершенствования судопроизвод-
ства. Авторы – кандидат юридических наук,
доцент С.Ю. Краснов и кандидат юридичес-
ких наук, доцент Я.В. Трофимов (Волгоградс-
кий государственный университет, кафедра
процессуального права и криминалистики) ана-
лизируют и определяют доктринальную суть
судебно-арбитражной практики, обобщающим
органом которой является Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. Обосновывается, что пра-
вовые позиции Верховного Суда РФ по своей
правовой природе не могут являться ничем
иным, кроме как писаной обычно-правовой су-
дебной практикой высших судебных инстан-
ций на современном цивилизационном этапе
развития российского общества и государства.

В проведенном комплексном исследова-
нии изучается и интеграция криминалистичес-

ких категорий в практику участия прокурора
в гражданском судопроизводстве. Автор ста-
тьи – кандидат юридических наук, доцент ка-
федры гражданско-правовых дисциплин АНО
ВО «УМЦ им. В.В. Жириновского» Г.Э. Саф-
ронский акцентирует внимание на участии
прокурора в гражданском судопроизводстве,
изучает правовую базу и историю становле-
ния рассматриваемого института. Особое зна-
чение придается некоторым криминалисти-
ческим аспектам, составляющим неотъемле-
мую часть прокурорской деятельности в ана-
лизируемой сфере. Полученные результаты
направлены на оптимизацию как участия про-
курора в гражданском процессе, так и граж-
данского судопроизводства в целом.

В научной статье «Документальное
оформление как функция следователя в уго-
ловном процессе» (А.В. Миликова – канди-
дат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права Волгоградского государствен-
ного университета и Л.А. Яковлева  – канди-
дат юридических наук, доцент кафедры су-
дебно-экспертной деятельности, Восточно-
Сибирский институт МВД России) рассмот-
рены отдельные вопросы, касающиеся функ-
ций, осуществляемых следователем в уголов-
ном процессе. Внесены предложения по рас-
смотрению документального оформления в
качестве функции следователя. Даны реко-
мендации по совершенствованию докумен-
тального оформления и сопровождения про-
цессуальных действий и решений в уголовном
судопроизводстве. Обоснована необходи-
мость разработки и внедрения на подзакон-
ном уровне рекомендаций и инструкций о пра-
вилах делопроизводства на предварительном
следствии.

Вопросы квалификации незаконного обо-
рота наркотиков изучаются кандидатом юри-
дических наук Е.Н. Куриловой – старшим пре-
подавателем кафедры уголовно-правовых
дисциплин Белгородского юридического ин-
ститута МВД России им. И.Д. Путилина. Ав-
тор анализирует судебную практику примене-
ния судами РФ уголовной ответственности за
незаконный оборот наркотиков. Выявлены про-
блемы в части квалификации совершения
вышеуказанных преступлений через пособни-
чество. Установлено, что Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14
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претерпело изменения, в нем отсутствует та-
кая квалификация, как пособничество в при-
обретении наркотических средств без цели
сбыта, что противоречит положениям Общей
части Уголовного кодекса РФ, регулирующе-
го институт соучастия.

Проблема обеспечения прав и законных
интересов несовершеннолетних лиц, вовлечен-
ных в совершение преступления, исследует-
ся М.В. Ромашовой – кандидатом юриди-
ческих наук, старшим преподавателем ка-
федры уголовного процесса Рязанского фи-
лиала Московского университета МВД Рос-
сии им. В.Я. Кикотя. Правовое регулирова-
ние защиты прав несовершеннолетних с уче-
том положений Конституции Российской Фе-
дерации и международно-правовых норм на-
правлено на обеспечение их безопасности от
неблагоприятного воздействия на их психику,
особенно путем преступных посягательств и
является приоритетным направлением госу-
дарственной защиты ввиду статуса данной ка-
тегории граждан, лишенных возможности са-
мостоятельно в полном объеме осуществлять
защиту своих прав и свобод в связи с их нрав-
ственной и психологической незрелостью и
нуждающихся в повышенном уровне гарантий
со стороны государства. Автор прорабатыва-
ет существующие вопросы и неясности, воз-
никающие в ходе производства по уголовным
делам о преступлениях, в совершение кото-
рых вовлечены несовершеннолетние. Сформу-
лированы предложения по совершенствованию
законодательной базы и правоприменительной
практики в направлении обеспечения реали-
зации процессуальных прав несовершеннолет-
них участников.

Признаки, предпосылки возникновения и
пути предупреждения криминологических рис-
ков сексуальных девиаций в сети Интернет
рассматриваются А.В. Сарычевым, И.Н. Ар-
хипцевым, А.А. Комардиной (Белгородский юри-
дический институт МВД России им. И.Д. Пу-
тилина). Авторы изучают комплексную крими-
нологическую характеристику оказываемых
сексуальных услуг, систематизацию и типоло-
гизацию современной сексуальной индустрии
как социального явления и ее криминологичес-
кие последствия. Разработаны предложения
по предупреждению сексуальных девиаций
среди молодежи, отвечающих современным

политическим, идеологическим, правовым и
социально-экономическим условиям совре-
менности.

Процессы формирования современных
подходов к определению сущности и содер-
жания стадии предварительного расследова-
ния освещены в совместной работе кандида-
та юридических наук, доцента Н.Ф. Колосова
(Волгоградский институт управления) и кан-
дидата юридических наук, доцента Н.А. Со-
ловьевой (Волгоградский государственный
университет). Авторы указывают на отсут-
ствие единого толкования признаков стадии
предварительного расследования, что суще-
ственно затрудняет правоприменительную
деятельность сотрудников правоохранитель-
ных органов и может поставить под угрозу
соблюдение процессуальных прав и свобод
подозреваемого (обвиняемого) и потерпевше-
го. Разработаны концептуальные предложе-
ния по совершенствованию уголовно-процес-
суального законодательства в части регла-
ментации предварительного расследования в
системе стадий уголовного процесса. Ком-
бинированная позиция о сущности предвари-
тельного расследования представляется ав-
торам наиболее точной и корректной с точки
зрения общих принципов судопроизводства.
Сделан вывод об особом положении предва-
рительного расследования в качестве основ-
ного «источника» доказательственной инфор-
мации для дальнейшего рассмотрения дела
в суде по существу.

Таким образом, обзор подготовленных
для рубрики «Главная тема номера» научных
статей способствует заключению того, что
проведено комплексное, межотраслевое кол-
лективное исследование, позволившее выя-
вить предпосылки и перспективные тенден-
ции развития современного процессуального
права, а также проанализировать результаты,
полученные вследствие существенных изме-
нений в российском процессуальном законо-
дательстве, реализованных процессуальной
реформой 2018–2022 годов. Редакционная кол-
легия надеется, что данный проект поможет
исследователям и всем заинтересованным чи-
тателям выявить общее в процессуальных
подходах и способах процессуальной комму-
никации, а также определить оставшиеся без
внимания реформаторов дискуссионные и не-
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достаточно проработанные в законодатель-
стве и доктрине вопросы, препятствующие
правильному пониманию содержания того или
иного института и формированию единообраз-
ной судебной практики.
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