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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Российская Федерация, взяв курс на реформирование экономической, по-

литической, социальной и правовой систем общества, уделяет значительное 

внимание закреплению на конституционном уровне основополагающих прин-

ципов, лежащих в основе механизма реализации защиты прав и свобод граж-

дан. Одним из звеньев такого механизма является институт иммунитетов, кото-

рый после семидесятилетнего перерыва получил правовое закрепление в Кон-

ституции Российской Федерации и Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации, принятом в 2001 г. 

Законодательное закрепление и совершенствование института иммуните-

тов является важным шагом на пути укрепления демократических и нравствен-

ных начал уголовного судопроизводства, а также особым средством обеспече-

ния процессуальных прав и гарантий законности и обоснованности вовлечения 

участников уголовного процесса в сферу судопроизводства и применения к ним 

соответствующих правоограничений. 

В современный период развития государства определённые категории 

должностных и иных лиц обладают специальным статусом и им предоставлены 

повышенные правовые гарантии (в первую очередь – неприкосновенность лич-

ности), призванные оградить их от неправомерного вмешательства в профес-

сиональную деятельность, оказания давления, в том числе и путём привлечения 

к уголовной ответственности. 

В силу ряда публично-правовых интересов действие уголовно-

процессуального закона может базироваться не только на принципе равенства 

граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ), но и на изъятиях из 

этого принципа, поскольку должностное положение некоторых категорий лиц 

может обусловливать в уголовном судопроизводстве наличие иммунитета, то 

есть особых условий порядка возбуждения уголовного дела, привлечения к 

уголовной ответственности и производства по делу, включающего необходи-

мость получения особого разрешения на проведение в отношении этих лиц всех 

или некоторых процессуальных действий. Наличие иммунитета не означает 
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приобретения такими лицами личных выгод, он составляет определённую га-

рантию эффективности выполнения ими важнейших государственных и обще-

ственных функций. Своим непосредственным юридическим основанием про-

цессуальный иммунитет имеет не принцип равенства всех граждан перед зако-

ном и судом, а другие правовые принципы – разделение властей, независимость 

судей и др. 

Для науки уголовно-процессуального права большое значение имеет изу-

чение правового статуса лиц, обладающих особыми должностными полномо-

чиями и занимающих в государстве и обществе особое положение. Речь идёт о 

Президенте Российской Федерации, экс-Президенте Российской Федерации, 

парламентариях, судьях, Председателе Счётной палаты Российской Федерации, 

его заместителе и аудиторах, то есть об особых категориях субъектов, деятель-

ность которых охраняется специальными нормами уголовно-процессуального 

законодательства. Особую актуальность исследованию придаёт то, что некото-

рые институты возникли сравнительно недавно, в частности, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации, Председатель Следственного ко-

митета, руководитель следственного органа.   

В соответствии с положениями главы 52 УПК РФ иммунитет предоставлен 

лицам, перечень которых содержится в ч. 1 ст. 447 УПК РФ. Этот перечень но-

сит закрытый характер, следовательно, не подлежит расширительному толко-

ванию и включает в себя: членов Совета Федерации и депутатов Государствен-

ной Думы; депутатов, членов выборного органа и выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления; судей всех уровней, а также присяжных и 

арбитражных заседателей в период осуществления ими правосудия; Председа-

теля Счётной палаты РФ, его заместителя и аудиторов; Уполномоченного по 

правам человека в РФ; Президента РФ, прекратившего исполнение своих пол-

номочий; кандидата в Президенты РФ; прокурора; Председателя следственного 

комитета РФ; руководителя следственного органа; следователя; адвоката; члена 

избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса; 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, зарегист-
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рированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти субъекта РФ. 

 Правовые нормы, сосредоточенные в этой главе, обладают принципиаль-

ной новизной, поскольку впервые закреплены в уголовно-процессуальном за-

конодательстве и включают в себя особый порядок возбуждения уголовных 

дел, а так же особенности применения мер уголовно-процессуального принуж-

дения в отношении вышеназванных субъектов. 

Вместе с тем содержание раздела XVII УПК РФ («Особенности производ-

ства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц») вызывает 

споры в уголовно-процессуальной теории, а на практике применения порожда-

ет ряд проблем. Одна из них заключается в том, что включённые в данный раз-

дел правила не во всём согласуются с законодательными актами об иммуните-

тах и привилегиях должностных лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, кото-

рые были изданы ранее, но являются действующими и в настоящее время. 

В связи с этим приобретает большое значение выработка научных реко-

мендаций по применению уголовно-процессуального законодательства в отно-

шении определённых категорий лиц, направленных на усиление гарантий их 

государственной, общественной и профессиональной деятельности. 

Необходимость анализа уголовно-процессуальных норм, регламентирую-

щих производство в отношении отдельных категорий лиц, наряду с указанными 

выше обстоятельствами, диктует выработку новых подходов к понятию, содер-

жанию и значению процессуального иммунитета, что свидетельствует об акту-

альности темы исследования и, соответственно, обусловило её выбор. 


