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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Вопросы участия в уголовном судопроизводстве на территории 

Российской Федерации иностранных граждан всегда были осложнены 

огромным количеством норм, требующих обращения к международ-

ным источникам права. При этом непосредственно в самом Уголов-

ном кодексе Российской Федерации напрямую практически нигде не 

прописана специфика привлечения к ответственности иностранных 

граждан, и специальными субъектами они являются лишь в неболь-

шом перечне норм - это статьи 276 (Шпионаж), 290 (Получение взят-

ки), 291 (Дача взятки),  ч.2 и ч.3 статьи 322 (Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации) УК РФ. В них 

прямо прописана уголовная ответственность не только граждан РФ, 

но и иностранных граждан, а в некоторых (статья 276 и ч.2 статьи 322 

УК РФ)  прописана уголовная ответственность только иностранного 

гражданина. Немаловажно, что в статье 4 УК РФ определяется прин-

цип равенства граждан перед законом вне зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должно-

стного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-

ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. В то же время стоит обратить внимание на то, что при-

знак гражданства в данной статье не указан и, как это видно в ст. 322 

УК РФ, ответственность иностранных граждан за незаконное пересе-

чение Государственной границы РФ выше, чем ответственность гра-

жданина Российской Федерации. Иная ситуация со статьями 275 и 

276 УК РФ, где по схожим составам преступления практически иден-

тичным образом направлены против интересов Российской Федера-

ции и наказания отличаются лишь на основании различия в субъекте 

совершения преступления. При этом субъекты отличаются лишь по 

принадлежности к гражданству Российской Федерации - гражданин 

РФ наказывается более строго, чем иностранец (минимальный срок 

лишения свободы 12 лет для россиянина против 10 для иностранца).  

Также необходимо обратить внимание на ч.1 статьи 11 УК РФ, 

где прямо прописано, что лицо, совершившее преступление на терри-

тории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности 

по Уголовному кодексу РФ. В то же время в части 4 этой же статьи 
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говорится об уголовной ответственности дипломатических предста-

вителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуют-

ся иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на 

территории Российской Федерации. Таким образом, иностранные 

граждане в уголовном законе еще раз выделяются как специальный 

субъект преступления. 

Законодательство Российской Федерации насчитывает огромный 

перечень международных договоров и соглашений, в соответствии с 

которыми иностранные граждане при определенных обстоятельствах 

могут быть переданы для осуществления уголовного преследования в 

государство, гражданами которого они являются. 

Кроме того, у органов, осуществляющих предварительное рас-

следование, в ходе работы с иностранными гражданами часто возни-

кают вопросы практического характера, связанные с проведением 

конкретных следственных действий. Это связано с необходимостью 

соблюдения их прав и свобод, о которых они зачастую в должной ме-

ре не осведомлены. При этом ряд положений уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в Российской Федерации сущест-

венно отличается от иностранного. В результате даже после разъяс-

нения его прав у иностранца остается большой спектр непонятных 

для него положений. 

Однако появляется ряд вопросов, связанных с уголовной ответст-

венностью иностранных граждан.  

Так, отдельные вопросы иммунитетов в уголовном судопроизвод-

стве широко рассматривались учеными-процессуалистами. Например, 

С.В. Лукошкина в своей работе достаточно подробно описывала
1
 

многие виды иммунитетов таких категорий граждан, как государст-

венные служащие, затрагивала в своем исследовании иммунитеты со-

трудников дипломатических представительств и консульских учреж-

дений. Об уголовно-правовом статусе иностранцев, пользующихся 

международной защитой, говорил А.А. Крупцов, описывая их статус 

как "специальный потерпевший
2
".  В рамках настоящей работы будет 

рассмотрена специфическая категория иностранных граждан в стату-
                                                           
1
 Лукошкина С. В. Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве : 

дис....канд.юр.наук. Иркутск, 2005. 224 с. 
2 Крупцов А.А. Уголовно-правовой статус иностранного гражданина: авто-

реф.дис....канд.юр.наук. М. 2005. С.13. 
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се свидетелей, специалистов, экспертов и переводчиков. Отдельно 

будут предложены методики работы с иностранными гражданами при 

производстве некоторых следственных действий. 

Данная категория граждан представляет интерес для исследова-

ния  в связи с большим количеством международных договоров о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам с участием России и других стран. В указан-

ных документах действуют отдельные правила привлечения к уго-

ловной ответственности лиц на территории России и россиян, вы-

званных на территорию других государств для дачи показаний по 

уголовным делам.  

 

 

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Под международным сотрудничеством в сфере уголовного про-

цесса понимается осуществляемая органом дознания, следователем, 

прокурором и судом в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства деятельность по получению и ока-

занию помощи в досудебном производстве и судебном разбиратель-

стве. 

Таким образом, международное сотрудничество в сфере уголов-

ного процесса направлено на создание благоприятных условий и на 

оказание содействия в расследовании и судебном разбирательстве 

конкретных уголовных дел. Оказание государствами друг другу пра-

вовой помощи по уголовным делам занимает важное место в между-

народном сотрудничестве в области борьбы с преступностью. 

Укрепление правовой основы общественной и государственной 

жизни требует согласованного использования методов как внутренне-

го, так и международного регулирования. Оно может быть плодо-

творным лишь при условии всестороннего учета действующих нор-

мативных положений, содержащихся в российском законодательстве 

и в международных договорах, на основе реальных оценок как ны-

нешнего состояния, так и вероятных перспектив их взаимодействия 
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на правотворческом и правоприменительном уровнях. Международ-

ный договор, как правило, обязывает государства предпринять опре-

деленные действия, направленные на урегулирование предмета дого-

вора во внутригосударственной сфере. К числу таких договоров сле-

дует отнести межгосударственные и межведомственные договоры. 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам 

борьбы с преступностью заключаются от имени государства и подле-

жат ратификации законодательной властью, а межведомственные до-

говоры – центральными правоохранительными органами по поруче-

нию своих правительств либо без таких поручений. Ратификации ор-

ганами законодательной власти такие акты не подлежат. 

Отечественная доктрина международного права исходит из то-

го, что международное право и национальное право представляют со-

бой самостоятельные и особые правовые системы, не подчиненные 

одна другой. Однако они находятся в постоянном взаимодействии, 

которое опосредствуется волей государств – участников международ-

ных отношений.  

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-

водства носит вспомогательный характер и осуществляется в сле-

дующих целях: 

–   укрепления законности и правосудия; 

– совершенствования организации и деятельности судебной вла-

сти на основе общепризнанных принципов международного права; 

– взаимного сближения внутригосударственных правовых сис-

тем путем их унификации и гармонизации. 

Международное сотрудничество государств в области борьбы с 

преступностью является важной составной частью международных 

отношений на современном этапе. Его особенность состоит в том, что 

эта область входит преимущественно во внутреннюю компетенцию 

государств, поскольку преступность как общественное явление имеет 

в целом национальный характер, определяемый совокупностью дей-

ствующих в конкретном государстве социальных, экономических, 

правовых и иных факторов. Поэтому такое сотрудничество носит 

вспомогательный характер по отношению к внутригосударственным 

мерам. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее 

по тексту УПК РФ) в ч. 3 ст. 1 прямо предусмотрел, что «если междуна-

родным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила 

международного договора». И это несмотря на то, что в ч. 1 этой же 

статьи указано, что порядок уголовного судопроизводства на террито-

рии Российской Федерации «устанавливается» только УПК РФ. 

В настоящее время международное сотрудничество в уголовно-

процессуальной сфере развивается в следующих правовых формах: 

1) в рамках двусторонних и многосторонних соглашений и до-

говоров о правовой помощи по уголовным делам либо при отсутствии 

специального международного договора на основе принципа взаим-

ности, согласно которому уполномоченное лицо выдает письменное 

обязательство о том, что в будущем государство обязуется совершать 

те или иные действия; 

2) посредством участия России в международных организациях, 

занимающихся вопросами борьбы с преступностью; 

3) в рамках соглашений с отдельными государствами или меж-

дународными организациями либо участия в многосторонних кон-

венциях, направленных на совместную деятельность по борьбе с пре-

ступностью и на оптимизацию расследования преступлений.  

Не следует забывать о том, что при осуществлении междуна-

родного сотрудничества в сфере расследования преступлений основ-

ным правовым документом является Конституция Российской Феде-

рации, которая в ч. 4 ст. 15 провозгласила, что общепризнанные нор-

мы и принципы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Кон-

ституция, признавая приоритет международного права над внутриго-

сударственным законодательством, не распространяет его верховен-

ства на основной закон страны. Это закреплено в ч. 1 ст. 15 Консти-

туции Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 года 

«О международных договорах Российской Федерации» под «между-

народным договором» надлежит понимать международное соглаше-

ние, заключенное Российской Федерацией с иностранным государст-

вом либо с международной организацией в письменной форме или 
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регулируемое международным правом, независимо от того, содер-

жится такое соглашение в одном документе или в нескольких, свя-

занных между собой документах, а также независимо от его конкрет-

ного наименования. В ст. 2 Закона дается перечень наименований 

международных договоров: конвенции, соглашения, пакты, протоко-

лы, обмен письмами или нотами.
3
 

 Российская Федерация - государство, имеющее связи со многи-

ми странами мира. С увеличением притока иностранных граждан в 

Российскую Федерацию увеличилось и количество преступлений, со-

вершаемых как иностранцами, так и в отношении их. Статья 62 Кон-

ституции Российской Федерации установила, что иностранные граж-

дане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случа-

ев, установленных федеральным законом или международным дого-

вором РФ. Практика показывает, что иностранные граждане, находясь 

в Российской Федерации и участвуя в российском уголовном процес-

се, могут выполнять в нем самые различные процессуальные функции 

- выступать в качестве свидетелей, потерпевших, а также подозревае-

мых, обвиняемых и подсудимых. Но в какой бы процессуальной роли 

ни выступал иностранец, факт его участия в российском уголовном 

судопроизводстве придает процессу предварительного расследования 

характерные особенности не только собственно уголовно-

процессуального, но и международно-правового, криминологическо-

го и иного характера. В силу этого органы дознания и предваритель-

ного следствия, расследуя уголовные дела с участием иностранных 

граждан, встречаются с рядом дополнительных трудностей, которые 

обусловлены особенностями правового статуса иностранцев в Рос-

сийской Федерации, совокупностью социально-психологических 

свойств личности иностранцев, а также криминалистическими осо-

бенностями преступлений, которые совершаются иностранцами либо 

в отношении иностранцев и их имущества. 
4
 

Таким образом, осуществляя уголовное преследование в отноше-

нии граждан зарубежных стран, нужно обращать внимание на ряд 

                                                           
3
 Жукова Н.А., Жуков И.А. Теоретико-правовой аспект производства по уголовным де-

лам с участием иностранных граждан. Белгород, 2009. С.13. 
4
 Багаутдинов Ф.Н., Хакимуллина Л.М. Особенности расследования уголовных дел с 

участием иностранных граждан. Казань, 2011. С.24. 

consultantplus://offline/ref=DF903467C4DAD5D89F4FDCA0F5C36FD81CE374E2EAC8EEB6D70FE27D0E9C68B21C499068EAAAo0Y6O
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особенностей, связанных с действием на территории РФ международ-

ных договоров,  а также отдельных положений национального зако-

нодательства, также регламентирующего порядок применения к ино-

странцам уголовного, уголовно-процессуального закона и иных зако-

нодательных актов России. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

В данной главе будут рассмотрены ряд международно-правовых 

актов, применяемых при расследовании уголовных дел в случаях, ко-

гда по указанным делам принимают участие иностранные граждане. 

Когда идет речь о международном законодательстве по делам данного 

рода, следует обратить внимание на международное уголовное право 

и его источники. Само по себе международное уголовное право счи-

тается отраслью международного публичного права, а, говоря о его 

источниках, видится верным обратить внимание на их порядок, пред-

ложенный известным профессором международного права, судьей 

Специального трибунала по Ливану Антонио Кассезе. Он указал на 

то, что, исходя из их значимости, следует располагать их следующим 

образом - первичные источники, как начальный уровень иерархии, к 

которым относятся международные договоры и обычное право (пра-

вовой обычай), вторичные источники, под которыми он понимал со-

ответствующие правила, вытекающие из первичных источников и 

общие принципы международного уголовного права или общие 

принципы закона. Также Кассезе обращал внимание на наличие так 

называемых вспомогательных источников , таких как общие принци-

пы права, которые принимаются и признаются существующим сооб-

ществом ряда государств
5
. Если обратить внимание на конкретику в 

данному вопросе, то следует обратить внимание на самостоятельные 

источники международного уголовного права. Это источники, кото-

рые возникли при самостоятельном развитии международного уго-

                                                           
5
 Cassese A. International Criminal Law. 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 2008. 

P.26. 



11 

ловного права как отдельной отрасли права. В них включают сле-

дующие виды документов: 

 

1.  Уставы международных уголовных судов и трибуналов и связан-

ные с ними документы: 

1.1. Уставы международных военных трибуналов и судов, создан-

ных после Второй мировой войны, и связанные с ними документы; 

1.2. Проекты Кодексов преступлений против мира и безопасности 

человечества; 

1.3. Уставы Специальных трибуналов ООН по бывшей Югославии 

и Руанде; 

1.4. Уставы гибридных (международно-национальных) судов; 

1.5. Римский статут Международного уголовного суда. 

2. Правила процедуры и доказывания международных уголовных су-

дов и трибуналов. 

3. Международные договоры: 

3.1. Многосторонние международные договоры по вопросам борь-

бы с международными преступлениями (преступлениями против 

мира и безопасности человечества, военными преступлениями); 

3.2. Международными двусторонними договорами, многосторон-

ними договорами универсального и регионального характера по 

вопросам борьбы с отдельными видами преступлений междуна-

родного характера; 

3.3. Соглашения о сотрудничестве государств по уголовно-

правовым вопросам и, прежде всего, по вопросам оказания право-

вой помощи по уголовным делам; 

3.4. Международные договоры, регламентирующие правовой ста-

тус, принципы и процедуру деятельности международных судеб-

ных органов и международных правоохранительных организаций, 

координирующих усилия государств в вопросах борьбы с пре-

ступностью
6
. 

 

 

                                                           
6
  Степенко В.Е., Чернова О.А. Источники международного уголовного права // Совре-

менные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании: 

сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конфе-

ренции. Одесса: Черноморье, 2011. С.69-79. 



12 

4. Общие принципы права. 

Несмотря на такое достаточно сложное разделение источников 

международного уголовного права, наибольшее значение при рассле-

довании уголовных дел следственными подразделениями МВД Рос-

сии имеют международные договоры. В связи с указанным, следует 

рассмотреть данный вид источника более подробно. 

В соответствии с п."а" ст.2 Федерального закона "О междуна-

родных договорах Российской Федерации" от 16 июня 1995 года 

№101-ФЗ, международный договор - это международное соглашение, 

заключенное Российской Федерацией с иностранным государством 

(или государствами), с международной организацией либо с иным об-

разованием, обладающим правом заключать международные догово-

ры, в письменной форме и регулируемое международным правом, не-

зависимо от того, содержится такое соглашение в одном документе 

или в нескольких связанных между собой документах, а также неза-

висимо от его конкретного наименования.  Необходимо обратить 

внимание, что под термином "международный договор" в России по-

нимается практически весь спектр международно-правовых актов. 

Таким образом, указанный Федеральный закон регламентирует все 

действия, связанные не только непосредственно с международными 

договорами, но и международными соглашениями, конвенциями, 

пактами, протоколами, актами, трактатами, уставами, декларациями, 

меморандумами, коммюнике, хартиями, регламентами, обменами нот, 

совместными заявлениями, а также всеми документами, являющими-

ся дополнениями и приложениями к ним. Следует также добавить, 

что юридическая сила международных документов не зависит от их 

наименования. Кроме предложенной выше классификации междуна-

родных договоров, существуют и другие. Так, по кругу участников 

выделяют двусторонние и многосторонние договоры; по времени 

действия - срочные, краткосрочные и бессрочные; по возможности 

присоединения к ним других стран-участников - открытые и закры-

тые и др. 

Говоря о форме международных договоров, следует обратить 

внимание на следующее. Несмотря на то, что теоретически в между-

народном праве существуют как письменная, так и устная форма за-

ключения договоров и признаются обе, в соответствии с п."а"  ч.1 ст.1 
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Венской Конвенции о праве международных договоров под термином 

"договор" понимается именно письменное соглашение в одном либо 

нескольких документах, состав и объем которых зависит от конкрет-

ных обстоятельств заключаемого договора и согласуемых в нем во-

просов. 

В отношении устных договоров на данный момент не существу-

ет какой-либо конкретной нормы международного права, которая бы 

представляла описание способа и формы его заключения. Однако су-

ществует общепризнанный термин, существовавший с 1878 года и 

обозначающий устную форму международных договоров - "джентль-

менское соглашение". Оно возникло из тайной договоренности между 

Россией и Великобританией, и впервые этот термин использовал ру-

ководитель ведомства иностранных дел Британии Роберт Артур Тал-

бот Гаскойн Сесил (более известный как маркиз Солсбери). Именно 

он, когда Английской общественности стали известны сведения об 

этом соглашении и начались определенные недовольства, заявил, что 

достигнутая договоренность - не больше чем джентльменское согла-

шение, которое обязывает лично его к конкретным действиям, но ни-

коим образом не должно обязывать к чему бы то ни было его право-

преемников. Таким образом, данная форма договоренности лишь ука-

зывает на моральную обязанность конкретных представителей госу-

дарств к определенным поступкам либо соблюдению определенных 

условий. Одним из наиболее известных джентльменских соглашений 

можно считать достигнутую договоренность между министром ино-

странных дел Австро-Венгрии Аллоизом Леопольдом Джоханом Бап-

тистом (более известен как граф Аллоиз фон Эренталь) и министром 

иностранных дел России А.П. Извольским о том, что последний ука-

зывает на признание Россией аннексии Боснии и Герцеговины Авст-

ро-Венгрией с условием  поддержать требование России открыть 

Черноморские проливы для прохода русских военных судов и пре-

доставление территориальных компенсаций Сербии.  

Несмотря на то, что указанные выше примеры договоренностей 

сейчас уже стали историей, не следует пренебрегать их существова-

нием и в настоящее время. Так, к примеру, Ангела Меркель неодно-

кратно настаивала на переводе из формата джентльменского согла-

шения 2013 года в соответствующее документальное отображение до-
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говоренности между США и Германией о запрете слежки друг за дру-

гом. В то же время правоприменителю следует с предельной осто-

рожностью относиться к такого рода соглашениям между странами, 

поскольку в судебных инстанциях России данная терминология не 

используется.  

Следует обратить внимание и на п.32 Постановления Пленума 

ВС РФ от 14 июня 2012 г. N 11 "О практике рассмотрения судами во-

просов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказа-

ния". В нем указано на необходимость учитывать оставшийся к отбы-

тию минимальный срок наказания в виде лишения свободы при пере-

дачи лица для его отбывания в другое государство, указанный как ус-

ловие передачи в международных договорах РФ либо соглашениях 

компетентных органов России и иностранного государства, если пе-

редача осуществляется на основе принципа взаимности. В данной си-

туации рассматривается именно принцип взаимности. Под принципом 

взаимности в международном праве понимают общепризнанный 

принцип межгосударственных отношений, в соответствии с которым 

государства должны строить отношения друг с другом на взаимовы-

годной, равноправной основе, с учетом законных интересов другой 

стороны
7
. Принцип международного права не является видом джент-

льменского соглашения, и прямого отношения одно к другому не 

имеет. В то же время в рассматриваемом Постановлении Пленума ВС 

РФ также указано не только на заключенные договоры между страна-

ми, но и на действующие соглашения между компетентными органа-

ми РФ и иностранных государств. Что именно подразумевается по 

термином "соглашение", не указано. С учетом неконкретных форму-

лировок в области определения соотношения терминологии "джент-

льменское соглашение" и "соглашение" следует в каждой отдельной 

ситуации, когда иностранный гражданин ссылается на наличие якобы 

действующего джентльменского соглашения между Россией и други-

ми странами, которое определяет нестандартный порядок производ-

ства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, 

обращаться за разъяснениями в соответствующее подразделение 

                                                           
7
 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, допол-

ненное и переработанное / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2006. С.703. 
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МИД РФ. Сотрудникам же органов внутренних дел следует обра-

щаться за разъяснением в соответствующее региональное подразде-

ление договорно-правового департамента МВД РФ, а именно в отде-

лы управления международного протокола либо к сотрудникам, на 

которых возложены обязанности осуществлять функции по данному 

направлению деятельности. 

Возвращаясь к общим вопросам международных договоров с 

участием России и иностранных государств, также необходимо обра-

тить внимание на вопрос использования языка договоров и языка пе-

реписки между странами-участниками договоров. Указанные вопросы 

встречаются при определении необходимости перевода материалов, 

направляемых из России в другие страны в рамках взаимодействия 

при расследовании уголовных дел и подготовки международных по-

ручений об оказании правовой помощи. 

По общим правилам, двусторонние международные договоры 

составляются на языках обеих договаривающихся сторон, причем 

тексты на обоих языках имеют одинаковую юридическую силу. Кро-

ме того, в отдельных случаях между двумя странами договоры могут 

заключаться на трех языках. Такое может иметь место в случаях не-

достаточной развитости в одном из языков необходимой для форму-

лировок терминологической базы. 

Многосторонние международные договоры составляются, как 

правило, на одном или нескольких языках. На остальные языки дела-

ются официальные переводы, которые заверяются депозитарием до-

говора и затем передаются участникам договора (Устав ООН состав-

лен на русском, английском, французском, испанском, китайском 

языках, остальные тексты являются заверенными переводами). Зна-

ние о языке составления оригинального текста международного дого-

вора необходимо для уяснения возможности высказывания критики в 

адрес перевода текста. Следует понимать, что весь процесс согласо-

вания договора, а именно: его принятие, установление аутентичности 

текста и выражение согласия на обязательность договора - происхо-

дит с договором, составленным на конкретных языках, и по таким 

текстам полемика в трактовке правильности перевода недопустима. 

Все остальные переводы могут являться неофициальными и быть не-

точными в формулировках. В результате при применении таких пере-
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водов возникающие неточности могут повлиять на верную трактовку 

изложенных в них положений и привести к нарушению прав отдель-

ных граждан. При этом представители других стран, как и представи-

тели России, вправе в любом случае подвергать сомнению не заве-

ренные соответствующими государственными органами переводы. 

 

3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СТАТУСА 

ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ 

ИММУНИТЕТОМ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Иммунитет от уголовного преследования является дополнитель-

ной гарантией неприкосновенности немалого круга лиц - судей, про-

куроров, депутатов и ряда других. В то же время наличие неприкос-

новенности в случае совершения указанными лицами преступления 

порой приводит к возникновению большого количества вопросов при 

привлечении виновных к уголовной ответственности.  

 Какие же трудности возникают в связи с производством по уго-

ловным делам в отношении определенных категорий лиц? 

 Анализ действующего законодательства позволяет выделить 

пять групп иммунитетов от уголовного преследования в зависимости 

от порядка привлечения к уголовной ответственности определенной 

категории лиц. 

 Первой группой иммунитетов пользуются члены Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы 

РФ и судьи. Процедура лишения данных субъектов неприкосновенно-

сти наиболее сложная. Возбуждение в отношении них уголовного де-

ла или привлечения в качестве обвиняемых осуществляется председа-

телем Следственного комитета (СК) Российской Федерации с согла-

сия соответственно Совета Федерации и Государственной Думы, по-

лученного на основании представления Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации. В эту же группу следует отнести и Генерального 

прокурора РФ.  В отношении него данное решение принимается 

Председателем СК России, для чего следует получить заключение 

коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Фе-

дерации, принятого по представлению Президента Российской Феде-
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рации, о наличии в действиях Генерального прокурора Российской 

Федерации признаков преступления. Аналогичный порядок действует 

и в отношении председателя СК РФ. Кроме указанных лиц, специфи-

ческую форму возбуждения уголовного преследования имеют судьи 

Конституционного Суда России. В отношении них разрешение пред-

ставляется Конституционным Судом РФ. О привлечении к ответст-

венности судей Верховного Суда (ВС) РФ, ВС субъектов РФ, город-

ских судов, военных судов, а также судей федерального арбитражно-

го суда решение также принимается председателем СК России с со-

гласии квалификационной коллегии судей РФ. По другим судьям раз-

решение представляется соответствующей квалификационной колле-

гией судей. 

 Второй группой иммунитетов наделены Председатель, замести-

тель Председателя и аудиторы Счетной палаты РФ, Уполномоченный 

по правам человека в России, а также Президент России, прекратив-

ший свою деятельность, и кандидаты в Президенты Российской Фе-

дерации. По ним решение принимается непосредственно Председате-

лем СК Российской Федерации, но уже без какой-либо санкции иных 

органов и подразделений. 

 К третьей группе следует отнести иммунитеты, которыми обла-

дают депутаты законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также следо-

ватели, адвокаты и прокуроры в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ. К данной группе также следует отнести и членов избирательной 

комиссии либо комиссии референдума с правом решающего голоса. 

Возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняе-

мого указанных лиц осуществляется руководителем следственного 

органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации.  

 К четвертой группе иммунитетов от уголовного преследования 

следует отнести гарантии, предоставленные сотрудникам органов 

Федеральной службы безопасности РФ. Согласно ст. 17 Федерального 

закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» 

при исполнении сотрудником органов ФСБ России служебных обя-

занностей не допускаются его привод, задержание, личный досмотр и 

досмотр его вещей, а также досмотр личного и используемого им 
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транспорта без официального представителя органов Федеральной 

службы безопасности или решения суда. Следовательно, необходимо 

обратить внимание, что при производстве следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлага-

тельствах, когда разрешение суда получено не было и представители 

ФСБ не привлекались, если у сотрудника Федеральной службы безо-

пасности были изъяты какие-либо материалы, имеющие значение для 

расследуемого уголовного дела, возможность дальнейшего использо-

вания их в уголовном процессе практически отсутствует. Соответст-

венно, при "легализации" указанных материалов их могут не признать 

полученными правомерным способом. Ряд авторов, однако, полагают, 

что указанные положения относятся лишь к административному за-

держанию и досмотру, необходимо отметить, что, поскольку в самом 

Федеральном законе отсутствуют конкретные указания по разграниче-

нию спектра его действия на иные законодательные акты, указанные 

правила следует считать распространяемыми и на уголовно-

процессуальное законодательство. Кроме указанного, следует отме-

тить, что в ст. 20 Федерального закона от 27.05.96 № 57-ФЗ «О госу-

дарственной охране» сотрудники федеральных органов государствен-

ной охраны при исполнении служебных обязанностей не могут быть 

подвергнуты административному приводу и задержанию, а также лич-

ному досмотру без представителя своего ведомства или решения суда.  

 Пятая группа обладателей уголовно-правовых иммунитетов по 

праву может считаться одной из самых сложных в трактовке и пони-

мании. Иммунитетами данной группы пользуются лица, обладающие 

правом дипломатической неприкосновенности. Возбуждение в отно-

шении них уголовного дела или привлечение их в качестве обвиняе-

мых возможно лишь в случаях, описанных в международно-правовых 

актах, двусторонних и многосторонних, а также с учетом положений 

ч.2 ст.3 УПК РФ - с согласия иностранного государства либо соответ-

ствующей международной организации, к которой лицо, обладающее 

иммунитетом, имеет непосредственное отношение. При этом указано 

на необходимость устанавливания их статуса путем обращения в Ми-

нистерство иностранных дел РФ (либо региональные его подразделе-

ния). Несмотря на достаточно элементарную основу правил решения 



19 

всех вопросов с иммунитетами указанных лиц, следует рассмотреть 

их категории более подробно. 

  

1) Дипломатический иммунитет или дипломатическая не-

прикосновенность.  

Они  возникли еще в глубокой древности. Правовой базой дипло-

матического иммунитета в современном мире уже много лет является 

Венская Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.(далее Кон-

венция). Дипломатические представительства осуществляют следую-

щие виды деятельности: 

- являются представителями аккредитующего государства в госу-

дарстве пребывания; 

- занимаются защитой интересов аккредитующего государства и 

его граждан в государстве пребывания; 

- осуществляют переговоры с правительством и иными уполно-

моченными государственными органами страны пребывания; 

- устанавливают необходимые (в рамках своей компетенции и 

предоставляемых прав) условия для собственного пребывания и на-

хождения граждан, а также события в государстве пребывания и со-

общают о них правительству аккредитующего государства; 

- поощряют и, соответственно, осуществляют дружественные от-

ношения между аккредитуемым государством и государством пребы-

вания и развитие их взаимоотношений в области экономики, культуры 

и науки (ст. 3 Конвенции о дипломатических сношениях).  

Дипломатический иммунитет и личная неприкосновенность лиц, 

осуществляющих вышеуказанную деятельность, предоставляются в 

целях создания условий для нормального выполнения возложенных 

на дипломатические представительства функций. 

Территория дипломатических и консульских представительств не 

является территорией представляемого государства. Данная террито-

рия остается в пределах территориального пространства государства 

пребывания. Такое положение остается неизменным независимо от 

того, в собственности аккредитующего иностранного государства ли-

бо на правах аренды находятся помещения, занимаемые дипломатиче-

ской миссией. Аналогично решается вопрос относительно транспорта 

дипломатических работников. Именно для этих целей были разрабо-
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таны и используются специальные государственные регистрационные 

знаки транспортных средств. 

Вместе с тем на здания, транспорт, самих дипломатических ра-

ботников не распространяется уголовно-правовая юрисдикция госу-

дарства пребывания. В данном случае подразумевается то имущество 

дипломатических работников, которое находится в их личной собст-

венности и не связано с осуществляемой ими деятельностью. 

Помещения дипломатического представительства, как служеб-

ные, так и жилые, неприкосновенны. Власти государства пребывания 

не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы пред-

ставительства. Помещения представительства, предметы их обстанов-

ки и другое находящееся в них имущество, а также средства передви-

жения представительства пользуются иммунитетом от обыска, рекви-

зиции, ареста и исполнительных действий (ст. 22 Венской Конвенции 

о дипломатических сношениях 1961 г.). 

Дипломатический курьер обладает личной неприкосновенностью 

и не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме 

(ст. 27). 

Личность дипломатического агента неприкосновенна. Его нельзя 

арестовать или задержать в какой бы то ни было форме (ст. 29). Вме-

сте с тем в международной практике государств существует правило, 

согласно которому свободу действий дипломатического агента вре-

менно можно ограничить в случаях, когда при нем нет соответствую-

щих документов, подтверждающих дипломатический статус, до выяс-

нения его личности, либо должностное лицо государства пребывания 

действовало невиновно, останавливая дипломатического работника. В 

практике государств допускается необходимая оборона против дейст-

вий дипломата. 

Как уже отмечалось, на транспорт дипломатических работников 

также распространяется неприкосновенность. Законы должны соблю-

даться всеми лицами, находящимися на территории соответствующего 

государства, в том числе и дипломатическими агентами. Однако в 

случае нарушения этих законов, например дорожно-транспортных 

правил, дипломат пользуется личной неприкосновенностью. Вместе с 

тем сотрудники правоохранительных служб вправе остановить маши-

ну с дипломатическими номерами и сообщить дипломату о факте на-
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рушения. Здесь нельзя говорить о нарушении личной неприкосновен-

ности дипломата. 

Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной 

юрисдикции государства пребывания (ст. 31 Венской Конвенции). В 

случае совершения преступления дипломатическим работником его 

нельзя ни задержать, ни привлечь к уголовной ответственности по за-

кону государства пребывания. Обычно такое лицо объявляют «неже-

лательным лицом» (persona non grata) и высылают из государства. Од-

нако государство пребывания может обратиться с просьбой к аккреди-

тующему государству отказаться от иммунитета своего дипломатиче-

ского работника. Такое положение не противоречит международно-

правовым нормам. Статья 32 Венской Конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г. устанавливает, что «от иммунитета от юрисдикции 

дипломатических агентов и лиц, пользующихся иммунитетом соглас-

но статье 37, может отказаться аккредитующее государство».
8
 

Следует отметить, что иммунитет дипломатического работника от 

уголовной ответственности за преступление по закону государства 

пребывания не означает автоматического его иммунитета от уголов-

ной юрисдикции аккредитующей стороны (ч. 1 ст. 31 Венской Кон-

венции). Направляющее государство вправе привлечь своего диплома-

тического сотрудника к уголовной ответственности по своим законам 

за совершенное на территории государства аккредитации преступле-

ние согласно персональному принципу действия закона в пространст-

ве. Правда, случаи отказа государства от иммунитета своих диплома-

тов, а также привлечения их к уголовной ответственности по своим 

законам в международной практике государств встречаются редко. 

Дипломатические работники не могут допрашиваться в качестве 

свидетеля (ч. 2 ст. 31 Конвенции). Однако это не исключает права ди-

пломата по собственной воле выступить в качестве свидетеля. 

Дипломатический иммунитет распространяется на членов ди-

пломатического персонала, т.е. на сотрудников дипломатического 

представительства, имеющих ранг «дипломатического агента». Под 

действие иммунитета подпадают также члены семьи дипломатическо-

го агента, живущие вместе с ним, если они не являются гражданами 

                                                           
8
 Действующее международное право. Документы в 3-х томах. Т. 1 / сост. 

Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2007. С. 518. 
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государства пребывания (п. 1 ст. 37 Конвенции). 

Дипломатический иммунитет распространяется на сотрудников 

административно-технического персонала представительства и чле-

нов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются 

гражданами государства пребывания или не проживают в нем посто-

янно, с тем исключением, что иммунитет от гражданской и админист-

ративной юрисдикции государства пребывания не распространяется 

на действия, совершенные ими не при исполнении своих обязанно-

стей (п. 2 ст. 37 Конвенции). 

Члены обслуживающего персонала представительства, которые 

не являются гражданами государства пребывания или не проживают в 

нем постоянно, пользуются иммунитетом в отношении действий, со-

вершенных ими при исполнении своих обязанностей (п. 3 ст. 37 Кон-

венции). 

Домашние работники сотрудников представительства, если они 

не являются гражданами государства пребывания или не проживают в 

нем постоянно, могут пользоваться привилегиями и иммунитетами 

только в той мере, в какой это допускает государство пребывания. Од-

нако государство пребывания должно осуществлять свою юрисдик-

цию над этими лицами так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим об-

разом в осуществление функций представительства (п. 4 ст. 37 Кон-

венции). 

Лицо, имеющее право на дипломатический иммунитет, пользует-

ся им с момента вступления его на территорию государства пребыва-

ния при следовании для занятия своего поста или, в случае нахожде-

ния на этой территории, с того момента, когда о его назначении сооб-

щается министерству иностранных дел. Прекращается иммунитет ли-

ца в тот момент, когда оно оставляет страну, или по истечении разум-

ного срока для того, чтобы это сделать (ст. 39). 

Принцип дипломатического иммунитета (дипломатической не-

прикосновенности) закреплен в ч. 4 ст. 11 УК РФ. Она устанавливает, 

что вопрос об уголовной ответственности дипломатических предста-

вителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуют-

ся дипломатическим иммунитетом, в случае совершения этими лица-

ми преступления на территории Российской Федерации разрешается 

согласно нормам международного права. 
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2) Консульский иммунитет. 

Основным актом о консульском иммунитете является Венская 

Конвенция о консульских сношениях 1963 г.
9
 

Консулом является должностное лицо направляющего государст-

ва для представления и защиты интересов граждан и организаций это-

го государства в государстве пребывания (аккредитации). Консул не 

представляет политические интересы аккредитующего государства, а 

выражает только частные интересы лиц и организаций. В связи с этим 

консульский иммунитет от уголовной юрисдикции более ограничен в 

сравнении с дипломатическим иммунитетом. 

Неприкосновенность консульских помещений распространяется 

только на ту их часть, которая используется исключительно для рабо-

ты консульского учреждения. Власти государства пребывания могут 

вступать в эту часть консульских помещений не иначе как с согласия 

главы консульского учреждения, назначенного им лица и главы ди-

пломатического представительства представляемого государства (ст. 

31 Конвенции). 

Консульские архивы и документы неприкосновенны в любое 

время и независимо от их местонахождения (ст. 33 Конвенции). 

Консульский курьер при выполнении своих функций пользуется 

личной неприкосновенностью и не подлежит ни аресту, ни задержа-

нию в какой бы то ни было форме (ст. 35 Конвенции). 

Личная неприкосновенность консульских должностных лиц со-

стоит в том, что они не подлежат уголовной юрисдикции государства 

пребывания в отношении действий, совершенных во время исполне-

ния консульских функций (ч. 1 ст. 43). Этих лиц нельзя подвергнуть 

аресту или предварительному заключению иначе как на основании 

постановлений компетентных судебных властей в случае совершения 

только тяжких преступлений. Они могут быть заключены в тюрьму 

или подвергнуться другим формам ограничений личной свободы не 

иначе как во исполнение судебных постановлений, вступивших в за-

конную силу. Консульское должностное лицо, в отношении которого 

возбуждается уголовное дело, должно явиться в компетентные орга-

ны. Тем не менее, при производстве дела ему должно оказываться 

                                                           
9
 Действующее международное право. Документы в 3-х томах. Т. 3 / сост. 

Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2007. С. 528-562. 
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уважение ввиду его официального положения и должно ставиться как 

можно меньше препятствий выполнению им консульских функций 

(ст. 41 Конвенции). 

В случае ареста или предварительного заключения какого-либо 

работника консульского персонала или возбуждения против него уго-

ловного дела государство пребывания незамедлительно уведомляет об 

этом главу консульского учреждения. Если последний сам подвергает-

ся таким мерам, государство пребывания уведомляет об этом пред-

ставляемое государство через дипломатические каналы (ст. 42 Кон-

венции). 

Консульские сотрудники обязаны давать свидетельские показа-

ния. Если консульское должностное лицо отказывается давать показа-

ния, к нему не могут применяться никакие меры принуждения или 

наказания. Работники консульского учреждения вправе отказаться от 

дачи показаний по вопросам, связанным с выполнением ими своих 

функций или разъясняющим законодательство представляемого госу-

дарства (ст. 44 Конвенции). 

Как и в случае с дипломатическими работниками, представляемое 

государство может отказаться от любых привилегий и иммунитетов 

работника консульского учреждения (ст. 45 Конвенции). Такой отказ 

должен быть определенно выраженным, и о нем необходимо сооб-

щить государству пребывания в письменной форме. 

Консульский иммунитет возникает с момента вступления консула 

на территорию государства пребывания, а прекращается, когда данное 

лицо оставляет это государство (ст. 53 Конвенции). 

 

3) Иммунитет международных организаций и их персонала. 

Иммунитеты и привилегии международных организаций и лиц, 

пользующихся международной защитой, предусмотрены уставами, 

многочисленными международными конвенциями, соглашениями 

международных организаций с государством пребывания. В их числе 

можно назвать: Конвенцию ООН о привилегиях и иммунитетах Объе-

диненных Наций 1946 г.
10

; Конвенцию о привилегиях и иммунитетах 

                                                           
10

 Действующее международное право. Документы в 3-х томах. Т. 1 / сост. 

Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2007. С. 615-619. 
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специализированных учреждений 1947 г.;
11

 Конвенцию о предотвра-

щении и наказании преступлений против лиц, пользующихся между-

народной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.;
12

 

Венскую Конвенцию о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера 1975 

г.;
13

 Конвенцию о безопасности персонала ООН и связанного с ней 

персонала 1994 г.,
14

 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Европейским Космическим Агентством об учреждении в 

Российской Федерации постоянного представительства Европейского 

Космического Агентства и его статусе 1995 г. и др. 

Общим правилом в международном праве является полная не-

прикосновенность высших должностных лиц, помещений, транспор-

та, корреспонденции, архивов международных организаций. Иммуни-

тет от уголовной юрисдикции в этом случае аналогичен дипломатиче-

скому иммунитету. Таким иммунитетом в ООН наделены Генераль-

ный секретарь ООН, его заместители, судьи Международного суда 

ООН и др. 

Судьи Международного уголовного суда также обладают полным 

иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Су-

дьи, прокурор, заместители прокурора и секретарь пользуются, когда 

они участвуют в деятельности Суда или в отношении такой деятель-

ности, теми же привилегиями и иммунитетами, которые предостав-

ляются главам дипломатических представительств (ст. 48 Римского 

Статута Международного уголовного суда). 

На постоянных представителей государств при международных 

организациях универсального характера распространяется иммунитет, 

аналогичный дипломатическому. Глава представительства и члены 

дипломатического персонала представительства пользуются иммуни-

тетом от уголовной юрисдикции государства пребывания (ст. 30 Вен-

ской Конвенции о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г.). 

При этом иммунитет главы представительства или члена дипломати-

ческого персонала представительства от юрисдикции государства 

                                                           
11

 Действующее международное право. ..С. 620-632. 
12

 Действующее международное право… С. 18-23. 
13

 См.: Там же. Т. 1. С. 582-615. 
14

 См.: Там же. Т. 3. С. 51-60. 
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пребывания не освобождает его от юрисдикции посылающего госу-

дарства. 

На других должностных лиц и обслуживающий персонал между-

народных организаций, иных представителей государств распростра-

няется ограниченный иммунитет. Уголовная ответственность по зако-

нам государства пребывания не наступает для этих лиц за действия, 

совершенные ими при выполнении официальных функций. 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Европейским Космическим Агентством об учреждении в Российской 

Федерации постоянного представительства Европейского Космиче-

ского Агентства и его статусе 1995 г. предусмотрено, что представи-

тель данного агентства и его сотрудники пользуются в Российской 

Федерации для выполнения функций агентства следующими привиле-

гиями и иммунитетами: иммунитетом от судебного преследования в 

отношении действий, включая высказывания в устной и письменной 

форме, совершаемых ими в официальном качестве, за исключением 

случаев, когда ЕКА через Генерального Директора отказывается от 

иммунитета, случаев дорожно-транспортных происшествий, а также 

случаев, когда указанные лица были задержаны на месте совершения 

преступления, относящегося к категории тяжких согласно уголовному 

законодательству Российской Федерации. 

 

4) Иммунитет специальных миссий. 

В современном мире отношения между государствами развива-

ются интенсивно по разным направлениям. Государства обменивают-

ся многочисленными делегациями по вопросам социально-

экономического, научного, культурного, военного и иного характера. 

Правовой статус представителей таких делегаций регламентирован 

международным правом. Базовым документом в этом вопросе являет-

ся Международная Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

Помимо этого документа, между государствами заключаются со-

глашения, договоры разного уровня о статусе представительств, деле-

гаций, а также о взаимодействии правоохранительных органов по во-

просам предупреждения, пресечения и привлечения лиц к ответствен-

ности при нарушении членами таких представительств законов страны 

пребывания, о сфере юрисдикции государства пребывания и т.п. 
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В числе таких соглашений и договоров можно указать: Договор 

аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан 1994 г.
15

; Согла-

шение между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Республики Казахстан о взаимодействии правоохранительных ор-

ганов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байко-

нур» 1997 г.
16

; Договор между Правительством Российской Федерации 

и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания рос-

сийской военной базы на территории Республики Таджикистан 1999 

г.
17

; Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Республикой Таджикистан по вопросам юрисдикции и взаимной пра-

вовой помощи по делам, связанным с пребыванием воинских форми-

рований Вооруженных сил Российской Федерации на территории 

Республики Таджикистан 1997 г.
18

 и др. 

В Конвенции о специальных миссиях дается определение: специ-

альная миссия есть временная миссия, по своему характеру представ-

ляющая государство, направляемая одним государством в другое с со-

гласия последнего для совместного рассмотрения определенных во-

просов или для выполнения в отношении его определенной задачи. 

Конвенцией подчеркивается условие направления специальной 

миссии в другую страну. Государство может направить специальную 

миссию в другое государство с согласия последнего, предварительно 

полученного через дипломатические или другие согласованные или 

взаимоприемлемые каналы. Только с согласия принимающей стороны 

делегация государства получает статус специальной миссии и может 

осуществлять функции, определяемые по взаимному согласию между 

посылающим государством и принимающим государством. 

Примером неполучения согласия государства на направление 

миссии может быть отказ Чехии на выдачу визы в ноябре 2002 г. Пре-

зиденту Беларуси. Власти Чехии приняли решение не выдавать въезд-

ную визу Президенту Беларуси А. Лукашенко для участия в саммите 

НАТО в Праге в ноябре 2002 г. 

                                                           
15

 СЗ РФ. 1998. № 35. Ст. 4369. 
16

 Дипломатический вестник. 1997. № 11. С. 45-48. 
17

 Информационная база системы КонсультантПлюс: Международное право. 
18

 Новые законы и нормативные акты // Библиотека «Российской газеты». М., 1998. 

№6 (11). С.98-101. 
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На специальную миссию, ее персонал, помещения, транспорт, 

корреспонденцию распространяется такой же иммунитет, что и на ди-

пломатических агентов. Личность представителей посылающего госу-

дарства в специальной миссии, а также личность членов дипломати-

ческого персонала миссии неприкосновенна. Они не подлежат аресту 

или задержанию в какой бы то ни было форме. Принимающее госу-

дарство обязано относиться к ним с должным уважением и принимать 

все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств 

на их личность, свободу или достоинство. Личные помещения пред-

ставителей посылающего государства в специальной миссии и членов 

ее дипломатического персонала пользуются той же неприкосновенно-

стью и защитой, что и помещения специальной миссии. Представите-

ли посылающего государства в специальной миссии и члены ее ди-

пломатического персонала пользуются иммунитетом от уголовной 

юрисдикции принимающего государства. 

Семьи, сопровождающие членов миссии, административно-

технический персонал, а также обслуживающий персонал обладают 

таким же иммунитетом, как и в случаях с дипломатическими предста-

вительствами. 

Подчеркивается особый статус главы государства и лиц высокого 

ранга: глава посылающего государства, возглавляющий специальную 

миссию, пользуется в принимающем государстве или в третьем госу-

дарстве преимуществами, привилегиями и иммунитетами, которые 

признаются международным правом за главами государств, посе-

щающими другое государство с официальным визитом. На них рас-

пространяется дипломатическая неприкосновенность не только во 

время нахождения в принимающем государстве в официальном каче-

стве, но и с частным визитом (ст. 1 Конвенции о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.). 

Как и в случае с дипломатическими агентами, иммунитет от уго-

ловной юрисдикции государства пребывания представителей посы-

лающего государства в специальной миссии и членов ее дипломати-

ческого персонала, включая главу и иных высших должностных лиц 

такого государства, не освобождает их от юрисдикции направляющего 

государства (п. 5 ст. 31 Конвенции о специальных миссиях). Таким 
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образом, членов специальной миссии направляющее государство 

вправе привлечь к уголовной ответственности по своим законам за 

преступление, совершенное в другом государстве во время пребыва-

ния в специальной миссии, в соответствии с принципом гражданства 

(персональным). 

Своеобразной разновидностью иммунитета специальной миссии 

является нераспространение уголовной юрисдикции государства пре-

бывания на определенные подразделения (формирования) направ-

ляющей стороны, которые находятся по согласованию с принимаю-

щей стороной на ее территории. К этим специализированным форми-

рованиям можно отнести воинские подразделения одного государства, 

дислоцирующиеся на территории государства пребывания. При этом 

целями нахождения таких специализированных формирований могут 

быть: поддержание порядка и общественной безопасности в государ-

стве пребывания, выполнение миротворческих функций, охрана Госу-

дарственной границы, осуществление научно-исследовательских про-

грамм, проведение космических исследований и т. п. 

Так же, как и в других случаях иммунитетов от уголовной юрис-

дикции, территория, занимаемая воинскими подразделениями одного 

государства, остается в территориальном пространстве принимающе-

го государства. Однако в пределах такой территории действует по до-

говоренности между государствами юрисдикция направляющего го-

сударства. 

Иммунитет специальной миссии может варьироваться в зависи-

мости от его регламентации в двусторонних соглашениях и договорах. 

Часть 2 ст. 12 УК РФ закрепляет принцип специальной миссии. 

Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоци-

рующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, со-

вершенные на территории иностранного государства, несут уголов-

ную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации. Обычно действие этого 

принципа осуществляется при вводе войск на территорию иностран-

ного государства по согласованию с этим государством. В соответст-

вии с договоренностями государств по делам о преступлениях, со-

вершенных указанными лицами, а также членами их семей, применя-

ется уголовное законодательство страны пребывания, т.е. использует-
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ся территориальный принцип, чем обеспечивается суверенитет госу-

дарства. 

 Из данного правила имеется исключение. Военнослужащие об-

ладают иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребыва-

ния за совершенные в этой стране преступления, направленные толь-

ко против интересов Российской Федерации либо ее граждан, а также 

за совершенные преступления против военной службы. В этих случа-

ях они несут ответственность по УК РФ
19

. 

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ИММУНИТЕТОВ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кроме иммунитетов общего вида, в международном праве сле-

дует выделять некоторые нетипичные формы иммунитета, которые 

возникли на основании подписанных рядом стран многосторонних 

либо двусторонних международных договоров. Такие виды иммуни-

тетов распространяются только на те государства, которые ратифици-

ровали соответствующие международно-правовые акты. Следует от-

метить широкое влияние Организации Объединенных Наций на ста-

тус отдельных учреждений международного уровня, находящихся на 

территории страны-члена ООН (и России в том числе). Указанных ор-

ганизаций немало, при этом практически все их члены получили оп-

ределенные привилегии и иммунитеты. Конвенция о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений от 21.11.1947г. (далее 

Конвенция), принятая резолюцией 179 (II) Генеральной Ассамблеи 

ООН, определяет перечень таких организаций. В него входят: 

1) Международная организация труда; 

2) Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций; 

3) Просветительная, научная и культурная организация Объеди-

ненных Наций; 

4) Международная организация гражданской авиации; 

5) Международный валютный фонд; 
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6) Международный банк реконструкции и развития; 

7) Всемирная организация здравоохранения; 

8) Всемирный почтовый союз; 

9) Международный союз электросвязи. 

Кроме представленного перечня организаций, в данной Конвен-

ции указано, что всем остальным учреждениям, которые оказываются 

в связях с ООН в соответствии со статьями 57 и 63 Устава ООН, так-

же представляются аналогичные привилегии и иммунитеты. В пере-

чень таких организаций включаются различные специализированные 

учреждения, созданные межправительственными соглашениями и об-

леченные широко международной, определенной в их учредительных 

актах, ответственностью в области экономической, социальной, куль-

турной, образовательной, здравоохранительной и подобных областях. 

 Следует рассмотреть данную группу иммунитетов более под-

робно. Иммунитеты, применяемые к данным учреждениям, описаны в 

самой Конвенции. В ней указаны следующие виды иммунитетов, 

представляемые членам указанных учреждений в процессе их дея-

тельности: 

 -  иммунитет сотрудников от личного ареста или задержания и 

от наложения ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-

процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного, написан-

ного или совершенного ими в качестве должностных лиц; 

 - неприкосновенность всех бумаг и документов; 

 - право пользоваться шифром и получать бумаги или коррес-

понденцию посредством курьеров или вализы; 

 - изъятие самих сотрудников и их жен из ограничений по имми-

грации, регистрации иностранцев и государственной служебной по-

винности в стране, в которой они временно пребывают или через ко-

торую они проезжают при исполнении своих обязанностей; 

 - те же льготы в отношении валютных ограничений и ограниче-

ний обмена денег, какие предоставляются представителям иностран-

ных правительств, находящимся во временных служебных команди-

ровках; 

 - те же иммунитеты и льготы в отношении личного багажа дан-

ных сотрудников, какие предоставляются дипломатическим предста-

вителям соответствующего ранга. 
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Данные виды иммунитетов предоставляются членам указанных 

учреждений не только в период участия в заседаниях соответствую-

щих организаций либо непосредственной деятельности внутри учре-

ждений, но и во время служебных поездок
20

. 

 Кроме всего указанного, в разделе 14 статьи V рассматриваемой 

конвенции обозначен один из, пожалуй, самых специфических видов 

иммунитета, также представляемый указанным сотрудникам. В дан-

ной ситуации он изложен как "иммунитет в отношении всего сказан-

ного или написанного". При этом к данной форме иммунитета добав-

лен ещѐ один - иммунитет в отношении всех действий, совершенных 

при выполнении служебных обязанностей. При этом указанный им-

мунитет распространяется и после прекращения полномочий соответ-

ствующих лиц. Несмотря на сложности в понимании данных видов 

иммунитета, следует отметить, что они являются, по сути, не столько 

способом защиты личности и данных, которыми обладают члены ука-

занных организаций, сколько способом обеспечения безопасности 

деятельности членов данных организаций. Это  связано в большей 

степени с тем, что порядок лишения иммунитета членов международ-

ных учреждений такого рода существенно проще, чем кого-либо дру-

гого. Так, в разделе 16 статьи V Конвенции о привилегия и иммуните-

тах специализированных учреждений указано, что государство, со-

стоящее членом специализированного учреждения, не только имеет 

право, но и обязано отказываться от иммунитета своих представите-

лей в каждом случае, когда, по его мнению, иммунитет препятствует 

отправлению правосудия и когда отказ от него не причиняет ущерба 

той цели, ради которой иммунитет был предоставлен. Следовательно, 

в случае совершения данными лицами преступлений на территории 

России они должны быть лишены своего иммунитета и представлены 

для отправления правосудия. 

 Свидетельский иммунитет применяется не к подозреваемым, 

обвиняемым либо близким родственникам допрашиваемых лиц, а к 

иностранным свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.  

                                                           
20

 Раздел 13 Статьи V Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/specagencies_privileges.shtml (дата 

обращения: 03.08.2016). 
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 Ранее были рассмотрены различные формы и виды иммуните-

тов, предоставляемых как гражданам России, так и иностранным гра-

жданам на территории РФ. В объемы их иммунитетов свидетельский 

иммунитет также входит. Само понятие «свидетельский иммунитет» 

изначально определяется в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и 

примечанием к ст. 308 УК РФ, из которых следует, что лицо не под-

лежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против 

себя самого, своего супруга или своих близких родственников. Также 

следует обратить внимание на п. 40 ст. 5 УПК РФ, в соответствии с 

которым свидетельским иммунитетом следует считать право лица не 

давать показания против себя и своих близких родственников, а также 

в иных случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-

сом РФ. 

 В своей диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

П.Н. Бирюков ещѐ в 2001 году выделил, кроме всех изложенных ра-

нее в данной работе форм свидетельского иммунитета, следующие: 

 - свидетельский иммунитет военных наблюдателей, инспекторов 

и членов летных экипажей. Они в большинстве своем пользуются 

полным свидетельским иммунитетом. По отдельным международным 

документам указанные лица также в объемах своего иммунитета при-

равниваются к дипломатическим агентам; 

  - свидетельский иммунитет члена коллективных сил обеспече-

ния мира и безопасности. В данной ситуации следует рассматривать 

каждый отдельный случай применения государствами так называе-

мых миротворческих сил при проведении отдельных операций и все 

материалы, на основании которых принимается решение о нахожде-

нии таких сил на территории конкретной страны. Например, на осно-

вании п.39 Положения о коллективных силах по поддержанию мира в 

СНГ 1996 г. в период прохождения службы в составе коллективных 

сил обеспечения мира и безопасности их личный состав пользуется 

иммунитетами, которые предоставляются персоналу ООН при прове-

дении операций по поддержанию мира, в соответствии с Конвенцией 

о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., Конвен-

цией о безопасности ООН и связанного с ней персонала 1994 г., Про-
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токолом о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных сил 

по поддержанию мира в СНГ 1992 г.
21

 

Данная форма свидетельских иммунитетов рассматривалась ра-

нее отдельными авторами, однако подробной систематизации стран, 

граждане которых на территории Российской Федерации обладают 

свидетельскими иммунитетами, практически не осуществлялось. В 

международных договорах с участием России о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

дополнительно рассмотрены гарантии, предоставляемые гражданам 

одной Договаривающейся Стороны при их вызове для участия в след-

ственных действиях либо судебных заседания на территории другой 

страны. Однако следует отметить, что объем всех предоставляемых 

гарантий напрямую зависит от того, на основании чего именно граж-

данин государства прибыл для участия в уголовном делопроизводст-

ве. Так, в случае если лицо самостоятельно и добровольно явилось на 

территорию России (либо с территории России на территорию друго-

го государства) без его непосредственного вызова для допроса либо 

получения экспертных сведений, преследуя цель сообщить соответст-

вующим органам юстиции необходимые для уголовного судопроиз-

водства сведения, иммунитет ему предоставлен не будет. Таким обра-

зом, иммунитеты предоставляются только на основании официально-

го (письменного) вызова, осуществленного через соответствующие 

дипломатические представительства либо иные уполномоченные ор-

ганы. Кроме того, иммунитеты предоставляются на ограниченный 

срок и прекращают свое действие, если лицо, вызванное в качестве 

свидетеля либо эксперта, в течение 15 дней после его официального 

уведомления об отсутствии необходимости в его нахождении на тер-

ритории страны не убыло к месту своего постоянного нахождения. 

Что касается предоставляемых иммунитетов в соответствии с двусто-

ронними и многосторонними договорами о правовой помощи и пра-

вовых отношениях, их можно условно разделить на три группы. Дан-

ные группы представлены в списке ниже. Следует отметить, что ука-

занный в первой части списка иммунитет от ответственности за пре-

                                                           
21Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Фе-

дерации: теоретические проблемы: дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.10 / П.Н. Бирюков. 

Воронеж, 2001. С.243-249. 
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ступление, совершенное до перехода Государственной границы по 

вызову, также предусмотрен ч.4 ст.456 УПК РФ. Однако указанный в 

УПК РФ иммунитет распространяется лишь на иностранцев на терри-

тории Российской Федерации и не имеет никакого отношения к граж-

данам России при их вызове для производства следственных действий 

в иностранное государство. В списке же указаны страны, представ-

ляющие данный вид иммунитета и российским гражданам. 

 

1. Иммунитет от ответственности за преступление, совер-

шенное до перехода Государственной границы по вызову: Албания, 

Ангола (договор на 2015г. не действует), Болгария, Индия, Испания 

(договор на 2016г. не действует), Канада, Колумбия (договор на 

2016г. не действует), Мексика, Панама, Румыния. 

 2. Иммунитет от ответственности за преступление, совер-

шенное до перехода Государственной границы по вызову, и от от-

ветственности за данные показания (заключения): Азербайджан, 

Вьетнам, Грузия (договор на 2016г. не действует), Китай, Куба (дого-

вор на 2016г. не действует), Латвия, Мали (договор на 2016г. не дей-

ствует), Монголия, Польша, Турция, Эстония. К гражданам данных 

стран относятся положения двусторонних договоров с участием Рос-

сийской Федерации. А к гражданам следующих стран рассматривае-

мый иммунитет применяется также в соответствии с положениями 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 

07.10.2002 и ратифицированной Российской Федерацией: Азербай-

джан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Таджикистан, Украина. 

 3. Иная формулировка.  

 3.1. Республика Корея. Лицо может отказаться от дачи показа-

ний, если законодательство запрашиваемой Стороны допускает такой 

отказ лица от дачи показаний при аналогичных обстоятельствах в су-

дебном процессе, осуществляемом в запрашиваемой Стороне. В 

ст.152 УК РК предусмотрена ответственность за лжесвидетельствова-

ние. Однако уголовная ответственность за отказ от дачи показаний 

предусмотрена только в ситуации, когда субъект преступления отка-

зывается от данных им ранее наказаний.  Также предусмотрено осво-
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бождение от уголовной ответственности лиц, совершивших указанное 

преступление, в случае дачи ими ложных показаний в отношении 

родственника. При этом субъект должен являться лицу, в отношении 

которого даются показания, главой семьи либо членом совместно 

проживающей семьи. 

 3.2. Мали (договор на 2016г. не действует). Лицо, вызванное на 

основании запроса о правовой помощи в учреждение юстиции запра-

шивающей Договаривающейся Стороны в качестве свидетеля или 

эксперта, вправе отказаться от дачи показаний или выполнения иных 

функций, если право или обязанность отказаться предусмотрены за-

конодательством запрашиваемой или запрашивающей Договариваю-

щейся Стороны. Учреждения юстиции запрашивающей Договари-

вающейся Стороны должны в случае необходимости приложить к 

просьбе о правовой помощи справку о законодательстве, касающемся 

вышеупомянутых прав и обязанностей. 

 3.3. США. Если лицо, от которого требуется дача показаний, за-

являет о своем иммунитете, неспособности или привилегии в соответ-

ствии с законодательством запрашивающей Стороны, показания, тем 

не менее, будут получены, а о его заявлении будет сообщено запра-

шивающей Стороне для принятия решения ее компетентным органом. 

 3.4. Япония. Если лицо, от которого необходимо получить пока-

зания, заявления или предметы в соответствии с настоящей статьей, 

заявляет о своем иммунитете, недееспособности или привилегии в со-

ответствии с законодательством запрашивающей Стороны, от указан-

ного лица, несмотря на это, получают показания, заявления или пред-

меты. В тех случаях, когда показания, заявления или предметы полу-

чаются согласно соответствующему пункту международного догово-

ра с Россией, они предоставляются вместе с указанным заявлением в 

Центральный орган запрашивающей Стороны для принятия решения 

по заявлению компетентными органами запрашивающей Стороны. В 

Японии в ст.169 УК предусмотрена ответственность за лжесвидетель-

ство, но в ст.3 данного кодекса указан перечень статей, в соответст-

вии с которыми граждане Японии привлекаются к ответственности по 

УК Японии при совершении данных преступлений вне приделов 

Японии, и ст.169 в данный перечень не входит. 
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 3.5. Иран. Лицо, вызванное на основании просьбы о правовой 

помощи в учреждение запрашивающей Договаривающейся Стороны в 

качестве свидетеля или эксперта, вправе отказаться от дачи показаний 

или выполнения иных функций, если право или обязанность отказать-

ся предусмотрены законодательством запрашиваемой или запраши-

вающей Договаривающейся Стороны. Учреждения юстиции запра-

шивающей Договаривающейся Стороны должны в случае необходи-

мости приложить к просьбе справку о законодательстве, касающемся 

вышеупомянутых прав и обязанностей. 

 

Анализируя данные списка, можно сделать вывод, что иммуни-

теты свидетелей и экспертов, представляемые им на основании вызо-

ва государства-участника соответствующего международного дого-

вора о правовой помощи, бывают трех видов: 

 1. Иммунитет от ответственности за преступление, совершенное 

свидетелем либо экспертом до перехода Государственной границы по 

соответствующему вызову. 

 2. Иммунитет от ответственности за данные свидетелем показа-

ния и экспертом заключения, которые представлены указанными ли-

цами, прибывшими в государство-участник соответствующего меж-

дународного договора по вызову. 

 3. Иммунитет от ответственности за данные свидетелем показа-

ния и экспертом заключения, предоставляемый с учетом специфики 

законодательства страны, где производится получение указанных 

сведений, либо отдельная форма свидетельского иммунитета, при ко-

торой не допускается одно из конкретных, обозначенных в договоре 

действий (отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний, 

отказ от ранее данных показаний и др.). 

 Ко всему вышеуказанному следует добавить, что гражданство 

вызываемого на территорию другой страны свидетеля либо эксперта 

не является существенным для трактовки положений ранее обозна-

ченных договоров. Так, иммунитеты вызванного для получения пока-

заний по уголовному делу в Российскую Федерацию с территории 

Азербайджанской Республики постоянно проживающего там гражда-

нина Болгарии будут рассматриваться исходя из международных до-

говоров, заключенных между Россией и Азербайджаном. Кроме того, 
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следует отметить, что гарантия освобождения лица от уголовной от-

ветственности за данные им по уголовному делу заключения и пока-

зания также подразумевает отсутствие соответствующих предупреж-

дений в материалах по вызову лица на территорию другого государ-

ства. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И МЕТОДИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Методика определения наличия признака субъекта в составах 

преступлений, совершённых иностранными гражданами 

 

 Возможность привлечения к уголовной ответственности ино-

странных граждан обусловлена не только общими основаниями при-

влечения лиц к уголовной ответственности на территории РФ, но и 

определенными особенностями. Главным отличием иностранца, со-

вершившего преступление на территории РФ, от гражданина России 

является признак гражданства, который по общим правилам не может 

влиять на признак субъекта состава преступления. В то же время су-

ществует немалый перечень иностранных граждан, наделенных им-

мунитетами от привлечения их к уголовной ответственности. Соот-

ветственно, имеется необходимость определить, какие именно кате-

гории лиц из указанных в предыдущих главах могут являться субъек-

том преступлений в соответствии с российским законодательством. В 

то же время не следует забывать, что некоторые виды иммунитетов 

могут быть сняты при определенных обстоятельствах. Таким образом, 

проведем условное разделение иностранных граждан, наделенных на 

территории Российской Федерации иммунитетами от привлечения к 

уголовной ответственности, на несколько категорий. 

 

 1. Иностранные граждане, на которых не распространяется уго-

ловно-правовая юрисдикция Российской Федерации при их нахожде-

нии на территории РФ: 
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 главы иностранных государств, находящихся на территории России 

как в составе специальных миссий, так и в связи с частным визи-

том; 

 дипломатический курьер, дипломатический агент (кроме случаев, 

когда в отношении них применяются меры необходимой обороны), 

члены их семей (если они не являются гражданами Российской Фе-

дерации);  

 высшие должностные лица международных организаций; 

 Судьи Международного уголовного суда; 

 постоянные представители государств при международных органи-

зациях универсального характера (Организация Объединенных На-

ций, Европейское Космическое Агентство и др.); 

 представители иностранных государств в специальных миссиях на 

территории Российской Федерации. 

  

 2. Иностранные граждане, на которых не распространяется уго-

ловно-правовая юрисдикция Российской Федерации при их нахожде-

нии на территории РФ при наличии определенных условий либо за 

исключением отдельных обстоятельств: 

 консульские должностные лица только при непосредственном ис-

полнении ими своих функций, а также сопровождающие данных 

лиц члены их семей, кроме случаев совершения ими тяжких пре-

ступлений; 

 любые судьи, прокурор, заместители прокурора и секретарь, участ-

вующие в деятельности Международного уголовного суда только в 

период участия указанных лиц в непосредственной работе указан-

ного суда; 

 сотрудники административно-технического персонала и члены об-

служивающего персонала дипломатических представительств (если 

они не являются гражданами Российской Федерации), кроме случа-

ев совершения ими преступных действий не при исполнении своих 

обязанностей; 

 домашние работники сотрудников дипломатических представи-

тельств (если они не являются гражданами Российской Федерации) 

при непосредственном представлении конкретно им каких-либо 

привилегий и иммунитетов со стороны Российской Федерации; 
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 должностные лица (не руководящего состава) и обслуживающий 

персонал международных организаций универсального характера, 

только в отношении действий, совершенных ими при выполнении 

официальных функций; 

 семьи, сопровождающие члены, административно-технический 

персонал, а также обслуживающий персонал специальных миссий, 

направленных в Россию из иностранных государств, кроме случаев 

совершения ими преступных действий не при исполнении своих 

обязанностей 

 

 3. Иностранные граждане, не подлежащие уголовной ответст-

венности в Российской Федерации только за определѐнные деяния: 

 сотрудники международных организаций и учреждений, перечис-

ленных в Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализиро-

ванных учреждений от 21.11.1947 г., не подлежат привлечению к 

ответственности за все ими сказанное либо написанное, а также за 

все действия, совершенные ими при выполнении служебных обя-

занностей. Однако при совершении преступлений на территории 

России данные лица могут быть лишены указанного иммунитета 

соответствующей международной организацией, если отказ от него 

не причиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был пре-

доставлен, и сам иммунитет препятствует отправлению правосудия; 

 военные наблюдатели, инспектора и члены летных экипажей не мо-

гут быть привлечены к уголовной ответственности за деяния, со-

вершенные ими ранее в отношении свои официальных функций, а 

также не могут быть субъектами преступлений, связанных в той 

или иной мере с сообщением сведений прямо не уполномоченным 

на получение такой информации лицам об их профессиональной 

деятельности; 

 лица из состава коллективных сил по поддержанию мира и безо-

пасности (военные, сотрудники полиции, иных правоохранитель-

ных и силовых структур, эксперты и специалисты, а также иные 

лица, прикомандированные к составу указанных сил) не могут яв-

ляться субъектами преступлений, под которые формально могу 

подпадать деяния, совершаемые ими в рамка проведения операций 

по обеспечению мира и безопасности. Кроме того, в отдельных си-
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туациях указанным лицам может быть представлен свидетельский 

иммунитет; 

 все иностранные граждане, привлекаемые к уголовному судопроиз-

водству на территории Российской Федерации в качестве свидете-

лей, потерпевших, экспертов, гражданских истцов и ответчиков, а 

также их представителей, вызванные на территорию Российской 

Федерации официальным запросом и явившиеся по данному вызову 

добровольно, не могут быть привлечены к уголовной ответственно-

сти за деяния или на основании приговоров, имевших место до пе-

ресечения указанными лицами Государственной границы РФ. Ука-

занный иммунитет прекращает свое действие через 15 суток с мо-

мента, как исчезла необходимость у соответствующих должност-

ных лиц нахождения указанных граждан на территории России;  

 иностранные граждане Республики Азербайджан, Социалистиче-

ской Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Лат-

вийской Республики, Монголии, Республики Польша, Турецкой 

Республики, Эстонской Республики, Республики Армения, Респуб-

лики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-

публики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Украины 

не могут привлекаться к ответственности в соответствии с между-

народными договорами за преступление, совершенное ими до пере-

хода Государственной границы Российской Федерации в случае их 

вызова для участия в уголовном судопроизводстве. Также они не 

могут привлекаться к ответственности за данные ими в ходе произ-

водства по делу показания. 

  

 Из указанного перечня становится достаточно ясно, какие имен-

но иностранные граждане и при каких обстоятельствах не могут яв-

ляться субъектами преступлений на территории Российской Федера-

ции.  

 

5.2. Методика производства отдельных следственных действий с 

участием иностранных граждан 

 

 Факт участия иностранных граждан в уголовном судопроизвод-

стве на территории Российской Федерации накладывает определен-

ный отпечаток на сам механизм его осуществления. Указанное обу-
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словлено не только тем, что иностранцы не знают русского языка ли-

бо не понимают его в полной мере. Проблема кроется и в понимании 

самого процесса производства по уголовному дела в целом, посколь-

ку механизм расследования преступлений в различных странах порой 

существенно отличается от установленного в России. В связи с ука-

занным может возникнуть непонимание проводимого с иностранцем 

процессуального мероприятия в рамках доказывания. Это содержит 

потенциальную вероятность привести законно проводимое действие к 

негативным результатам. Таким образом, видится необходимым вы-

работать методику производства ряда следственных действий с уче-

том участия в них иностранных граждан. 

 

 Особенности разъяснения прав и обязанностей иностранному 

гражданину 

В ходе производства по уголовному делу практически каждое 

следственное действие начинается с разъяснения прав его участникам 

и предупреждения об уголовной ответственности (если наступление 

таковой возможно при определенных обстоятельствах). При этом под 

разъяснением прав де-факто понимается цитирование соответствую-

щих положений Уголовно-процессуального кодекса РФ. Однако не-

обходимо отметить, что понимание законодательства России в пол-

ной мере присуще в основном либо лицам, имеющим отношение к 

какой-либо юридической деятельности, либо отдельным категориям 

лиц, интересующимся правом. Исходя из указанного, если применять 

такую позицию в отношении иностранного гражданина, следует 

учесть, что его познания в способах реализации своих прав и понима-

ние юридической терминологии могут оказаться значительно ниже, 

чем это предполагает лицо, привлекающее иностранца к участию в 

уголовном процессе. Таким образом, видится необходимым рекомен-

довать правоприменителю после разъяснения прав иностранному 

гражданину уточнять у него, понятны ли ему формулировки, исполь-

зуемые в процессе разъяснения. Если же будет установлено, что ка-

кие-либо формулировки ему не ясны, то их следует разъяснять от-

дельно. Иностранец в должной степени может не понимать многие 

положения российского уголовного и уголовно-процессуального за-

конодательства. К примеру, не во всех странах применяется институт 
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понятых. Также во многих государствах предупреждение об уголов-

ной ответственности за отказ от дачи показаний либо за дачу заведо-

мо ложных показаний не выполняется, а допрашиваемого вместо это-

го приводят к присяге. Трудности могут возникнуть и в понимании 

фразы «заведомо ложные показания», поскольку, к примеру, в анг-

лийском языке данный термин переводится как «лжесвидетельство», 

в то же время указания на сознательность сообщения лжи в послед-

нем термине отсутствует. Кроме того, термин «ходатайство» на неко-

торых языках может быть переведен как слово, по смыслу схожее с 

термином «жалоба» или «петиция». Отдельные проблемы могут воз-

никнуть с фразой «разглашение данных предварительного расследо-

вания», которая может быть понята как «осуществление публикаций» 

о данных предварительного расследования. Также неоднозначно мо-

жет быть понят термин «отвод», поскольку в разных языках исполь-

зуются различные наименования указанного действия. К примеру, в 

английском языке используется термин «challenge», который можно 

перевести не только как «отвод», но и как «вызов», «испытание», 

«проблема» и др.  

Незнание иностранным гражданином правил российского уго-

ловного судопроизводства может привести к противодействию рас-

следованию с его стороны, вызванному добросовестным заблуждени-

ем лица относительно законности тех или иных процессуальных дей-

ствий и решений следствия. К тому же иностранец может иметь пре-

дубеждение относительно существующего в Российской Федерации 

режима власти, иметь искаженные представления о правах и обязан-

ностях российских граждан, порядке их ограничения. При установле-

нии психологического контакта с иностранным гражданином следо-

вателю следует обстоятельно разъяснить ему действительное поло-

жение вещей и, если возникнет такая необходимость, доказать ему, 

что он заблуждается. 

 

 Особенности производства допроса в отношении иностранцев 

Допросу иностранного гражданина должна предшествовать 

тщательная подготовка к производству данного следственного дейст-

вия. Подготовка к допросу должна включать в себя сбор исходных 

данных, тактическое обеспечение предстоящего следственного дейст-
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вия, тактически грамотное определение времени и места допроса, 

способа вызова на допрос, необходимое организационно-техническое 

обеспечение следственного действия. 

Известно, что успех предстоящего допроса определяется во 

многом объемом и характером исходных данных. К ним относятся, 

прежде всего, круг обстоятельств, о которых необходимо получить 

показания, - предмет допроса. Правильное определение этих обстоя-

тельств способствует получению полной информации от подозревае-

мого, обвиняемого, является необходимым условием планомерности 

и целеустремленности допроса, позволяет правильно определить со-

держание и очередность постановки вопросов. 

Сведения о личности иностранного гражданина могут быть по-

лучены следователем из материалов уголовного дела, оперативных 

источников, по результатам анализа связей подозреваемого, обвиняе-

мого, о его действиях по сокрытию преступления, о противодействии 

расследованию. 

При подготовке международных запросов с целью получения 

информации о личности и связях, имуществе допрашиваемого в раз-

резе существующих международных договоров о правовой помощи 

по уголовным делам следователю целесообразно изучить норматив-

ную базу, касающуюся деятельности интересующей его иностранной 

организации, государственного органа, банковского учреждения. 

Сведения о личности и связях иностранца, полученные в ходе подго-

товки к допросу, позволяют обеспечить необходимый индивидуаль-

ный подход к допрашиваемому. 

Отдельное внимание следует уделить возможности возникнове-

ния проблем в понимании иностранным гражданином сути рассмат-

риваемого следственного действия. Особенно это может быть акту-

альным при участии в нем иностранца, не владеющего русским язы-

ком. Для обеспечения грамотного проведения следственного действия 

в такой ситуации следователю целесообразно провести предваритель-

ную консультацию с переводчиком, который будет участвовать в до-

просе. При этом в рамках консультаций может иметь смысл подгото-

вить перечень отдельных слов и фраз, которые будут использоваться 

в вопросах, задаваемых иностранному гражданину в целях выработки 

и согласования их перевода во избежание двусмысленных трактовок. 
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Однако следователю при этом необходимо избегать полного пред-

ставления переводчику всего текста подготовленных вопросов и ка-

ких-либо сведений о личности допрашиваемого лица, а также инфор-

мации о самом преступлении. Отдельно необходимо оговорить с пе-

реводчиком порядок перевода разъясняемых иностранному гражда-

нину прав. 

Итогом подготовки к производству допроса иностранца являет-

ся составление плана предстоящего следственного действия. При 

этом данный план должен быть подвержен корректировке после кон-

сультаций с переводчиком. Целесообразно составлять не только 

письменный план допроса в текстовой форме, но и включать в него 

таблицы, схемы, помогающие следователю ориентироваться при не-

посредственной работе с иностранцем в возникающих проблемных 

ситуациях. В плане предстоящего допроса следует отображать сле-

дующие сведения: 

- особенности порядка разъяснения иностранному гражданину 

его прав и свобод, а также сути следственного действия и порядка его 

проведения; 

-  подлежащие выяснению в ходе допроса обстоятельства; 

- источник получения информации о них (протоколы следствен-

ных действий - осмотра, обыска, следственного эксперимента, заклю-

чения экспертиз и т. д.); 

- вопросы, которые следует задать допрашиваемому; 

- при необходимости - дополняющие, уточняющие, напоми-

нающие, контрольные и изобличающие вопросы; 

- тактические приемы допроса (предъявление доказательств, де-

монстрация и разъяснение возможностей следствия и т. д.). 

 

Целесообразно наиболее существенные вопросы заранее пере-

вести на тот язык, на котором будут даваться показания. Можно так-

же лично убедиться в адекватности их перевода. Кроме того, для под-

готовки к допросу следует также вместе с переводчиком оговорить 

перечень наиболее важных, запланированных к использованию в ходе 

следственного действия терминов и подготовить их перечень с пере-

водом и фонетической транскрипцией. Использование транскрипции 
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необходимо больше для самого следователя в целях контроля работы 

переводчика. 

Если в ходе допроса иностранца планируется в тактических це-

лях предъявление ему для ознакомления тех или иных документов 

(протоколов следственных действий, иных документов), указанные 

документы, а точнее та их часть, которая существенна для дела, также 

могут быть предварительно переведены. Аналогичное требование от-

носится и к вещественным доказательствам: целесообразно заранее 

сделать перевод их наименований и обозначений на них, фрагментов 

протоколов осмотра и обыска, в ходе производства которых они были 

обнаружены. При этом следует не забывать о необходимости разъяс-

нять допрашиваемому лицу то, каким именно образом и в соответст-

вии с какими именно положениями конкретного законодательства бы-

ли получены документы и предметы. Это требуется для предотвраще-

ния возможности появления у иностранного гражданина вопросов о 

законности способа получения тех или иных доказательств по делу.  

В настоящее время все чаще встречаются ситуации, при кото-

рых лица, проживающие в странах бывшего СССР, не владеют офи-

циальным языком государства своего места проживания. В результате 

в ходе допросов они выражают желание давать показания на русском 

языке. Однако указанное в обязательно порядке должно быть отраже-

но в протоколе допроса. Следователю необходимо для этого задавать 

конкретные уточняющие вопросы в самом начале следственного дей-

ствия о необходимости участия переводчика. В вопросах также сле-

дует уточнить, владеет ли русскоговорящий  иностранец юридиче-

ской терминологией. В случае если он затруднится ответить на во-

просы такого рода, требуется в обязательном порядке привлекать к 

участию переводчика. В начале допроса также можно установить 

уровень владения русской речью, уточняя, какой именно вуз оканчи-

вал иностранец. Это обусловлено тем, что многие граждане бывшего 

СССР учились в вузах Советского Союза, где все предметы велись на 

русском языке как на общегосударственном. Кроме того, многие сда-

вали экзамен по дисциплине «Русский язык» в качестве обязательного 

как при поступлении в учебное заведение, так и в процессе обучения. 

Также можно попросить данную категорию граждан при вызове на 

допрос заранее принести копию диплома и выписку из него и прило-
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жить их к протоколу допроса как документ, подтверждающий владе-

ние иностранцем русским языком. 

В случае если сам следователь владеет языком, на котором же-

лает давать показания иностранец, нужно иметь в виду, что закон не 

запрещает вести допрос на этом языке, если имеется такая возмож-

ность. Это, безусловно, значительно упрощает общение следователя с 

допрашиваемым, способствует установлению психологического кон-

такта, доверительных отношений. В то же время указанное не исклю-

чает необходимости привлечения переводчика для обеспечения про-

цессуальной «чистоты» проведения следственного действия, посколь-

ку переводчик может в рассматриваемой ситуации осуществлять вспо-

могательную деятельность, поясняя следователю, как грамотно ис-

пользовать те или иные речевые обороты, в которых последний может 

допускать ошибки. Несмотря на возможность в таких ситуациях со-

ставлять протокол допроса следователем на языке иностранного госу-

дарства, видится необходимым воздержаться от указанного. Следова-

тель не является специалистом в области лингвистики и не уполномо-

чен составлять процессуальные документы на иностранном языке, и 

такой акт вызовет массу вопросов со стороны органов правосудия. 

Вместе с тем можно рекомендовать в таком случае составлять 

изначальный текст протокола допроса на иностранном языке, а впо-

следствии с помощью приглашенного переводчика перевести его на 

русский язык и включить в протокол. При это изначально подготов-

ленный текст может быть приобщен как независимый перевод к делу. 

Кроме этого, по делам с «иностранным элементом» все чаще 

возникает проблема перевода детализаций телефонных переговоров, 

особенно международных или когда переговоры ведут лица, для ко-

торых используемый язык не является родным. Повышенную труд-

ность составляет перевод разговорных фраз, жаргонизмов. Отдельные 

особенности проявляются и при переводе речи некоторых категорий 

иностранных граждан. Проблемы обусловлены спецификой непо-

средственного места проживания данных граждан в период формиро-

вания знаний о языке. Так, в отдельных регионах и населенных пунк-

тах методика произношения речи сильно разнится не только от фоне-

тически верного, но порой и от общепринятого. Встречаются и не-

стандартные обозначения отдельных предметов и процессов. В то же 
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время указанное в той или иной степени свойственно и гражданам 

России (речь с акцентом, выделение в речи букв «о» или «а» в произ-

ношении, использование старославянских оборотов, применение слов 

и фраз местного языка при использовании государственного). 

Допрос предполагает взаимный обмен информацией, при этом 

не только вербальной, но и невербальной. Процесс общения следова-

теля с иностранцем часто может быть заполнен речью, сопровождае-

мой такими средствами общения, как жестикуляция, в том числе вы-

ражаемая в микрожестах, мимике. Ряд фраз могут акцентироваться 

интонацией и иными внешними проявлениями отношения субъекта 

взаимодействия к сообщаемой информации. В связи с указанным сле-

дователю необходимо учитывать особенности психологии допраши-

ваемого иностранца, связанные, в частности, с принятыми в его стране 

поведенческими нормами межличностного общения. При этом следо-

вателю самому следует избегать проявления внешних реакций, кото-

рые могут быть неоднозначно восприняты и неправильно истолкованы 

допрашиваемым лицом. Также следует максимально внимательно от-

нестись к используемой на допросе лексике, избегать употребления 

разговорной речи, а также словоформ, которые могут показаться ос-

корбительными для иностранца. Следует исключить акцентирование 

внимания на его расовых особенностях, национальности, цвете кожи, 

спецификах физиологии, связанных с указанными факторами (рыжий 

цвет волос, часто свойственный гражданам Ирландии и Шотландии, 

более низкий рост у ряда азиатских народов на фоне европейцев). 

Для установления психологического контакта с допрашиваемым 

следователю целесообразно иметь общее представление о правовой 

системе страны, гражданином которой является подозреваемый, об-

виняемый, чтобы разъяснить иностранцу специфику его правового 

статуса. Кроме того, в ходе допроса иностранного гражданина недо-

пустимо применение тактических приемов, основанных на незнании 

иностранцем российского законодательства, порядка судопроизводст-

ва, своего процессуального положения, принадлежащих ему прав. Ус-

тановлению психологического контакта следователя с допрашивае-

мым иностранным гражданином могут препятствовать факторы субъ-

ективного порядка. Так, находящийся в чужой стране иностранец мо-

жет неадекватно воспринимать обстановку, испытывать недоверие к 
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действиям российских правоохранительных органов, а иногда и про-

сто не понимать их. В таких случаях следователю рекомендуется про-

являть возможный такт и терпение, разъясняя иностранцу его заблу-

ждения. Этому может способствовать и участвующий в уголовном 

деле защитник
22

. 

Следователем должен быть тактически правильно решен вопрос 

о месте производства допроса. Необходимо учитывать, что в отноше-

нии лиц, обладающих иммунитетом от уголовной юрисдикции Рос-

сийской Федерации, международным правом могут быть предусмот-

рены специальные условия о месте и порядке производства следст-

венных действий. 

При первом допросе обвиняемого-иностранца следователь (доз-

наватель) разъясняет ему его права, предусмотренные ст. 47 УПК. 

Представляется целесообразным на первом же допросе вручить ино-

странцу заранее подготовленную и переведенную памятку о его про-

цессуальных правах. В дальнейшем это исключит возможные кон-

фликтные ситуации, вызванные незнанием иностранцем порядка уго-

ловного судопроизводства, своих прав. 

 В ходе допроса обвиняемого-иностранца, помимо уже упоми-

навшихся, подлежат выяснению следующие обстоятельства: 

- установочные данные допрашиваемого лица, включая сведе-

ния о возрасте, гражданстве, семейном и имущественном положении, 

месте работы (учебы), а также, если допрашиваемое лицо является 

несовершеннолетним, условия его жизни и воспитания; 

- цель и срок пребывания иностранца на территории России, а 

также периоды предыдущих посещений им территории Российской 

Федерации; 

- круг его знакомых, коллег и близких лиц; 

- поддерживает ли контакты с соответствующим национальным 

сообществом (диаспорой) в Российской Федерации, а также, при не-

обходимости, данные членов такого сообщества и места их дислока-

ции и встреч; 

                                                           
22

 Филиппова Т. Ю. Учет психологических особенностей личности иностранных граж-

дан при производстве по уголовным делам // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 2013. № 3(54). С.59. 
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- если преступление совершалось в группе - национальный со-

став группы, роль каждого участника группы, характер их действий 

во время совершения преступления, наличие у группы межрегиональ-

ных преступных связей; 

- мотив совершения преступления, наличие обстоятельств, смяг-

чающих уголовную ответственность, и иные существенные обстоя-

тельства. 

Получение от иностранца показаний, достаточно полно и объек-

тивно освещающих интересующие следователя факты, нередко связа-

но с определенными трудностями. Часто допрашиваемый не может 

вспомнить отдельные детали, в процессе допроса непроизвольно ис-

кажает течение событий. При этом недобросовестный свидетель, по-

терпевший, а еще чаще подозреваемый и обвиняемый преднамеренно 

оказывают противодействие следователю, отказываясь от дачи пока-

заний или давая заведомо ложные показания. 

Ситуация, когда обвиняемый-иностранец полностью признает 

себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и 

дает полные показания о событии преступления, является наиболее 

благоприятной. Вместе с тем такая ситуация представляется опасной 

в связи с возможностью переоценки значения таких показаний обви-

няемого. В связи с указанным  видится необходимым проведение 

следственных действий, которые помогли бы оценить достоверность 

информации, исходящей от иностранного гражданина. 

Следует иметь в виду, что сами по себе показания обвиняемого, 

не подтвержденные совокупностью других доказательств, собранных 

по делу, не могут рассматриваться как достаточное основание для 

привлечения его к уголовной ответственности за инкриминируемое 

ему деяние. Следователю необходимо максимально конкретизировать 

показания обвиняемого иностранца, акцентируя внимание на фактах и 

обстоятельствах, поддающихся проверке, с помощью проведения 

комплекса соответствующих следственных действий. Таковыми мо-

гут являться допрос потерпевшего, свидетелей, других обвиняемых, 

назначение судебных экспертиз, проведение осмотров, обысков, вы-

емок, следственного эксперимента, предъявления для опознания про-

верки показания на месте, а также проведения необходимых опера-

тивно-розыскных мероприятий. При возникновении противоречий 
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показаний обвиняемого той картине происшедшего, которая пред-

ставляется следователю на основании имеющейся процессуальной и 

непроцессуалъной информации, необходимо принять меры к их уст-

ранению. В этих целях, если следователем может быть запланировано 

проведение проверки показаний на месте сознающегося в совершении 

преступления обвиняемого, допрос его проводится на месте происше-

ствия. 

Если указанными мерами существенные противоречия не были 

устранены, возможно производство очных ставок между обвиняемым 

и свидетелем, потерпевшим, другим соучастником преступления, 

дающим иные показания. 

В случае расследования преступлений, совершенных группой 

лиц с участием иностранца (иностранцев), ситуация может быть ос-

ложнена признанием вины со стороны одного из обвиняемых, кото-

рый при этом отказывается давать показания о роли других соучаст-

ников в совершенных преступлениях. При этом информация о других 

лицах, причастных к совершению преступления, может быть до мо-

мента начала работы с признающим свою вину иностранцем в той 

или иной мере не установлена следствием. 

Допрос подозреваемого, обвиняемого иностранца целесообразно 

фиксировать с помощью технических средств (аудио- или видеозапи-

си). В то же время, несмотря на возможность вариаций в области спо-

собов дополнительной фиксации хода допроса, видится необходимым 

рекомендовать органам, проводящим следственные действия с ино-

странцами, склоняться к выбору именно видеозаписи. Указанное, не-

смотря на повышенную сложность, обусловлено возможной необхо-

димостью дальнейшего подтверждения правомерности действий сле-

дователя (дознавателя) в случае поступления жалоб в его адрес со 

стороны допрашиваемого иностранца на правомерность действий 

должностного лица. 

В ходе допроса иностранца формулировка вопросов, которые 

задаются иностранцу после свободного рассказа, не должна допускать 

толкований. Следует избегать употребления идиоматических выра-

жений, пословиц и поговорок, смысл которых недоступен допраши-

ваемому и не может быть точно разъяснен при переводе. Если обви-
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няемый иностранец отказывается от дачи показаний, необходимо по 

возможности выяснить мотивы такого отказа. 

После окончания допроса можно уточнить и проверить полу-

ченную информацию, проведя повторный допрос по ограниченному 

кругу вопросов. Возможно и проведение проверки показаний на месте 

либо следственного эксперимента. При этом в рамках проведения 

следственного эксперимента при необходимости, если обстановка на 

месте происшествия была изменена, она может быть реконструирова-

на на основе имеющихся в деле фактических данных (фотографий 

места происшествия, видеозаписей, показаний участвующих в деле 

лиц, в том числе со слов самого иностранца).  

 

Производство очной ставки между иностранцами или с уча-

стием иностранца 

Производство очной ставки между иностранцами или с участи-

ем иностранца подчиняется изложенным выше правилам. В данной 

ситуации необходимость проведения видео- или звукозаписи данного 

следственного действия повышается в разы, поскольку данное след-

ственное действие само по себе может быть неоднозначно восприня-

то, а с условием участия в нем иностранного гражданина вопросов о 

порядке его производства может возникнуть еще больше. Определен-

ные сложности могут возникать при проведении очной ставки между 

иностранными гражданами, говорящими на разных языках. В этом 

случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если оба 

участника говорят на одном языке, то следователь должен предупре-

дить возможность сговора между ними в ходе очной ставки. Кроме 

того, возникают вопросы, обусловленные особенностями участия пе-

реводчика. Допускается привлечение как одного переводчика по делу, 

так и двух, даже в случае участия на очной ставке лиц, говорящих на 

одном языке. Тактические особенности участия двух переводчиков в 

данной ситуации могут быть обусловлены необходимостью быстрого 

одновременного осуществления перевода обоим участникам следст-

венного действия. В то же время два переводчика могут быть привле-

чены с целью осуществления контроля работы одного переводчика 

другим для достижения более верного перевода. Однако применение 

двух переводчиков может привести и к целому спектру трудностей: 



53 

различным переводам одного и того же текста, сговору переводчика и 

участника допроса на искажение показаний. Соответственно, когда 

речь идѐт о корректности перевода, участие двух переводчиков воз-

можно лишь с целью корректировки правильности самого перевода, 

который осуществляет один из них в отношении обоих участников 

следственного действия. 

Следователь предварительно предупреждает переводчика, что 

любое общение в ходе производства данного следственного действия 

должно происходить через следователя и с его разрешения. Посто-

ронние разговоры переводчика с участниками допроса допускаться не 

должны, за исключением случая изначального установления перево-

дчиком контакта с участвующими лицами в области их взаимного по-

нимания. Указанное следует отдельно оговорить с переводчиком и оп-

ределить способы установления такого контакта вплоть до прописыва-

ния и предварительного перевода следователю (дознавателю) устано-

вочных вопросов и утверждений (таких как «Здравствуйте, я являюсь 

переводчиком в данном следственном действии», «Понимаете ли Вы 

мою речь?», «Достаточно ли разборчиво я изъясняюсь на Вашем язы-

ке?»). Если в ходе очной ставки следователь установит, что между пе-

реводчиком и участниками следственного действия возникает серьез-

ное недопонимание, которое невозможно разрешить в процессе произ-

водства очной ставки, следует прекратить проведение данного следст-

венного действия и найти нового переводчика. Об этом делается соот-

ветствующая отметка в протоколе следственного действия. 

Подготовка следователя к производству очной ставки с участи-

ем иностранных граждан должна осуществляться путем серьезного 

планирования каждого действия заранее. Если в следственном дейст-

вии участвует иностранец и гражданин России, последнему следует 

разъяснить особенности проведения следственного с участием ино-

странца. Кроме того, его следует предупредить об отдельных специ-

фиках его поведения, мимики, жестикуляции, если указанное не свой-

ственно гражданам России. Также следует обратить его внимание на 

недопущение отдельных высказываний в адрес иностранца, оценки 

его понимания происходящего и, при необходимости, о непримене-

нии конкретных жестов (если они свойственны в России и считаются 

неприемлемыми либо оскорбительными в иностранном государстве). 
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В любом случае, в период подготовки к проведению очной ставки с 

участием иностранца следователю (дознавателю) следует предвари-

тельно изучить его личностные характеристики - как социальные и 

психологические, так и этнически-национальные. После чего уже 

проводить иную подготовительную деятельность
23

. 

 

 Производство предъявления лица либо предмета для опознания 

с участием иностранного гражданина 

Свои особенности имеет и предъявление иностранца для опо-

знания. Это достаточно сложное в тактическом и организационном 

плане следственное действие. При его производстве от следователя 

требуется неукоснительное соблюдение императивных требований 

уголовно-процессуального закона, носящих тактический характер и 

обеспечивающих процессуальную «чистоту» опознания. Процесс 

проведения опознания можно условно разделить на три стадии: 

1. Подготовка к предъявлению для опознания. 

2. Сама процедура предъявления для опознания. 

3. Фиксация и оценка результатов опознания. 

  

 При этом каждая стадия может быть разделена еще на ряд со-

ставляющих. Так, подготовка к предъявлению для опознания включа-

ет в себя огромный перечень мероприятий, которые можно также раз-

делить на следующие категории: 

 а) теоретическая подготовка - получение следователем инфор-

мации об опознающем лице, его особенностях, предварительная рабо-

та с переводчиком в целях получения сведений о языковых особенно-

стях участвующего иностранца, установление его этнических, нацио-

нальных, психологических специфик, изучение необходимого зако-

нодательства, определение круга лиц, участвующих в опознании; 

 б) тактическая подготовка - разработка конкретной методики 

проведения опознания, подготовка плана и, при необходимости, схе-

мы его проведения, поиск статистов (однородных с опознаваемым 

предметом объектов), принятие решений о применении необходимых 

мер безопасности; 

                                                           
23

 Якимчук Б.В. Особенности проведения следственных действий с участием иностран-

ных граждан // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. 1(52). С.28. 
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 в) организационная подготовка - перевод необходимых текстов 

и материалов, применяемых при проведении опознания (законода-

тельной базы, табличек, протокола и др.), подготовка и проверка ис-

пользуемой техники фиксации (в ходе проведения следственного дей-

ствия с иностранным гражданином следует заранее проверить не 

только средства аудио- и видео-фиксации, но и компьютерную техни-

ку на работоспособность, дабы избежать сбоев в ее работе), инструк-

таж участвующих лиц. 

 

Процедура предъявления лица (предмета) для опознания ино-

странцу также состоит из нескольких стадий. В них включаются: 

а) начальная стадия, в ходе которой активируются системы ау-

дио-видео фиксации, проводится инструктаж лиц, обеспечивающих 

безопасность следственного действия (если такие присутствуют), не-

посредственно применяются предварительные меры безопасности, 

разъясняются процедура опознания опознаваемому лицу и статистам 

(если проводится опознание живого человека), понятым, переводчику 

и иным участвующим лицам (законному представителю, защитнику, 

психологу, педагогу); 

б) основная стадия, во время которой опознаваемому лицу пред-

лагается занять место среди статистов (опознаваемый предмет уста-

навливается среди однородных ему объектов), в помещение вводится 

опознающее лицо, которому также разъясняются его права и порядок 

производства следственного действия, после чего ему предлагается 

опознать лицо (предмет), которое он указывал в ранее полученных 

показаниях. После того, как опознающий выделит какое-либо лицо 

(предмет) как опознанное, ему предлагается пояснить, на основании 

каких именно признаков он опознал данное лицо (предмет). 

Фиксация и оценка результатов данного следственного действия 

состоит из двух частей: 

а) фиксация следственного действия, представляющая собой 

процесс аудио- либо видео-фиксации, который происходит с началь-

ной стадии опознания до окончания составления протокола и его 

подписания всеми сторонами. Однако при необходимости допускает-

ся вести аудио- или видео-фиксацию до вывода всех участников след-

ственного действия из помещения, где оно производилось. Также в 
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процесс фиксации входит обязательное составление протокола, кото-

рый заполняется следователем и в полной мере должен отражать весь 

процесс проведения следственного действия. Кроме указанного, в 

процесс фиксации входит и перевод внесенных в протокол записей, а 

также текста самого протокола, вплоть до подстрочных надписей (ес-

ли следственное действие проводится с использование печатного 

бланка, заполняемого рукописным способом); 

б) оценка результатов следственного действия проводится сле-

дователем индивидуально либо с участием членов следственно-

оперативной группы. При необходимости возможно проведение кон-

сультаций и с руководством следственного подразделения. 

Не следует забывать, что, согласно УПК, опознающие предвари-

тельно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели 

предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах 

и особенностях, по которым они могут его познать. Указанный про-

цесс входит в подготовительную стадию самого опознания, в то же 

время представляет собой отдельное следственное действие. Допрос 

опознающего иностранного гражданина проводится с соблюдением 

общих требований к допросу иностранца, а также особенностей, из-

ложенных выше. При этом необходимо учитывать, что законодатель 

дополнительно конкретизирует предмет допроса, ориентируя следо-

вателя на установление двух групп обстоятельств: 

1) обстоятельств, сопровождавших наблюдение объекта;  

2) примет и особенностей объекта. 

При описании идентифицирующих признаков объекта в прото-

коле допроса следует по возможности фиксировать их в точных вы-

ражениях допрашиваемого. Если иностранец не владеет языком, на 

котором ведется судопроизводство, то в протоколе они могут быть 

указаны на родном для иностранца языке с последующим переводом. 

При необходимости эти признаки можно сопроводить разъяснениями 

и комментариями иностранца. Следует обратить внимание, что от-

дельные термины, используемые в иностранном языке, могут быть 

переведены с некоторым искажением, путем использования литера-

турного перевода, поскольку в русском языке порой отсутствует точ-

ный перевод ряда иностранных слов. 
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Задача следователя на предварительном допросе состоит в уточ-

нении и детализации отличительных признаков объекта. Если опо-

знающий иностранец затрудняется назвать точные приметы и особен-

ности, по которым он запомнил лицо или предмет, следователь ока-

зывает ему помощь в оживлении памяти. В этих целях могут исполь-

зоваться ассоциации, демонстрация рисунков частей человеческого 

тела, фотоснимков людей и иных объектов предъявления для опозна-

ния, заимствованных из справочных книг и пособий, создание обста-

новки и условий, в которых воспринимался объект. При этом следует 

избегать постановки наводящих вопросов. 

Если между первоначальным допросом и предъявлением для 

опознания имеет место значительный разрыв во времени, в качестве 

способа оживления памяти опознающего некоторые авторы рекомен-

дуют знакомить допрашиваемого с его прежними показаниями. Одна-

ко такой тактический прием при определенных условиях может по-

ставить под сомнение процессуальную «чистоту» опознания и сни-

зить его доказательственное значение. Поэтому ознакомление с дан-

ными ранее показаниями следует оставлять как запасной вариант и 

использовать только в крайнем случае, когда другие тактические 

приемы актуализации воспоминаний оказались недостаточно эффек-

тивными. 

При подготовке к проведению опознания следует также учиты-

вать, что опознающий иностранный гражданин может иметь неверное 

представление о процедуре предъявления для опознания и его доказа-

тельственном значении. С целью исключения необоснованных жалоб 

и возражений следователю уже в ходе предварительного допроса це-

лесообразно разъяснить опознающему иностранцу сущность и право-

вые последствия предъявления для опознания. 

В конфликтной ситуации, при отказе опознающего иностранца 

от опознания, следует убедить опознающего в том, что предъявление 

для опознания отвечает его интересам и является важным средством 

получения доказательственной информации по делу. При необходи-

мости предъявления для опознания лица в ходе предварительного до-

проса опознающего иностранца необходимо выяснить желает ли он, 

чтобы опознание проводилось в условиях, исключающих его визу-
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альное наблюдение опознаваемым, если соответствующее ходатайст-

во еще не было заявлено. 

При опознании иностранца часто возникает проблема выбора 

статистов. По УПК РФ общее число лиц, предъявляемых для опозна-

ния, не должно быть менее трех, и они должны быть по возможности 

сходны между собой. Необходимо подбирать статистов таким образом, 

чтобы учитывать особенности внешности (например, наличие риту-

альных шрамов у представителей некоторых африканских племен). 

Данное требование касается также национальной и расово-

этнической принадлежности опознаваемого. Однако решающим фак-

тором в подборе статистов должно быть не формальное совпадение 

национальной или расово-этнической принадлежности с опознавае-

мым, а их внешнее сходство. Проблема может возникнуть в том слу-

чае, если представители разных этносов, с позиции следователя, не 

имеют между собой видимых внешних различий, между тем как эти 

различия очевидны для опознающего иностранца. Заметим, что тре-

бование сходства касается не только внешности предъявляемых для 

опознания, но означает также, что их одежда, ее элементы не должны 

иметь существенных различий. 

На практике может возникнуть ситуация, требующая предъяв-

ление для опознания иностранца или иностранцу лица по признакам 

голоса или речи. Например, по делу о вымогательстве, когда выска-

зывалось требование передачи имущества, подкрепленное угрозой, и 

опознающий запомнил и уверенно описывает специфические призна-

ки голоса или речи говорившего. Тактика предъявления для опозна-

ния по голосу и речи достаточно разработана в литературе и может 

быть использована в рассматриваемом случае с учетом названных 

выше особенностей личности иностранца. 

Ход опознания иностранца или иностранцем целесообразно 

фиксировать с помощью видеозаписи. Это позволит в дальнейшем 

оценить объективность проведенного следственного действия. 

Если иностранец опознаваемый и/или опознающий не владеют 

русским языком, при опознании должен присутствовать переводчик 

(или переводчики, если опознающий и опознаваемый являются граж-

данами различных государств). 
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Предварительно опознаваемому иностранцу разъясняется сущ-

ность и порядок производства предстоящего следственного действия, 

после чего следователь представляет опознаваемому присутствующих 

при опознании лиц (статистов, понятых, оперативных работников). 

Все поступившие от опознаваемого иностранца замечания заносятся в 

протокол опознания. 

Если имеет место встречное узнавание опознающего опознавае-

мым, данный факт отражается в протоколе следственного действия. 

При этом следователь по возможности дословно фиксирует поясне-

ния опознаваемого. 

При опознании иностранцем опознаваемого следователь выяс-

няет у него приметы и особенности, по которым тот узнал его среди 

предъявленных лиц. Указанные приметы фиксируются в протоколе в 

терминах и выражениях опознающего. При необходимости следова-

тель просит иностранца дать разъяснение того или иного использо-

ванного выражения или термина, которое также заносится в прото-

кол. Следует обязательно уточнить у опознающего, тот ли это чело-

век, о котором он ранее давал показания, или только похожий на него, 

когда и при каких обстоятельства он его видел. При этом следует из-

бегать постановки наводящих вопросов. 

Если результат опознания отрицательный, следователь выясняет 

у опознающего-иностранца, похожи ли предъявленные для опознания 

лица на того человека, о котором он давал показания, и если нет, то в 

чем заключаются сходство и отличия.
24

 

                                                           
24 Векленко С.В., Федосов В.В. Особенности возбуждения уголовного дела и производ-

ства следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностран-

ными гражданами. Воронеж, 2009. С.7-15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итог всему изложенному, следует отметить, что в на-

стоящее время использование следственными подразделениями РФ 

международных договоров с участием РФ и иных государств в облас-

ти оказания правовой помощи по уголовным делам обусловлено про-

блематикой поиска каждого необходимого к применению документа, 

установления статуса его действительности. Институт взаимодейст-

вия правоприменителей российской уголовно-правовой и процессу-

альной систем с иностранными гражданами исторически существует 

достаточно давно и в разные периоды времени регламентировался в 

зависимости от политики самого государства. Уголовная ответствен-

ность иностранных граждан в настоящее время напрямую зависит от 

заключенных Россией договоров с другими государствами. При этом 

их положения в каждом случае следует изучать отдельно перед каж-

дым следственным действием, проводимым с участием иностранного 

гражданина. Однако, несмотря на это, даже изучив положения данных 

договоров, следователь в любом случае при возникновении каких-

либо сомнений в их трактовке должен обращаться с вопросами в Ми-

нистерство иностранных дел РФ. Данное действие необходимо в це-

лях минимизации любой возможности нарушения прав иностранных 

граждан на территории РФ, поскольку совершенное нарушение может 

привести к тяжелейшим последствиям не только для самого сотруд-

ника правоохранительной системы, но и для государства в целом.
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