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В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской 
Федерации, а именно в п. 40 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УПК) [1], установлено понятие свидетельского им-
мунитета. Под свидетельским иммунитетом здесь понимается право лица не 
давать показаний против себя и своих близких родственников. Уточним, что 
свидетельский иммунитет — это институт, который регулирует такую область 
отношений, в которых субъекты обладают специальным правовым статусом [2]. 
При этом подчеркивается, что к категории лиц, обладающих правом не свиде-
тельствовать, относятся супруг и супруга, дети и родители, родные братья 
и сестры, бабушки и дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные, 
то есть близкие родственники, круг которых закреплен в п. 4 ст. 5 УПК. 

В настоящее время существует актуальная проблема реализации свиде-
тельского иммунитета при определении степени родства. Как известно, закреп-
ленный в ст. 5 УПК перечень близких родственников является исчерпываю-
щим, но существует некоторый спорный вопрос, который не дает покоя многим 
ученым-процессуалистам. Например, по мнению Ю. В. Летовой, не разрешен 
на законодательном уровне вопрос о предоставлении иммунитета ли-
цам, которые находились со свидетелем в брачных отношениях, но теперь раз-
ведены [3].  

По нашему мнению, в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве целесообразно закрепить право не свидетельствовать против своего 
бывшего супруга (супруги) по обстоятельствам событий, имевших место 
до расторжения брака. 

Также, касаясь вопроса определения степени родства при реализа-
ции свидетельского иммунитета, хотелось бы привести следующий пример.  
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Так, согласно параграфу 52 Уголовно-процессуального кодекса Федеральной 
Республики Германия [4], свидетельским иммунитетом обладают обрученные, 
разведенные, все родственники по прямой линии, до третьего поколения, а так-
же по боковой линии до третей степени родства. 

С нашей точки зрения, необходимо, дополнить УПК путем расширения 
перечня лиц, на которых распространяется свидетельский иммунитет, чтобы, 
помимо «близких родственников», свидетельским иммунитетом обладали так-
же и «родственники». Но при этом следует конкретно определить степень род-
ства между родственниками при реализации свидетельского иммунитета и 
ограничиться родственниками до второго колена включительно. 

Таким образом, реализация данных предложений по усовершенствованию 
уголовно-процессуального законодательства поспособствует более эффектив-
ному и справедливому осуществлению уголовного судопроизводства. 
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