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Проблемы допустимости показаний лица, заключившего  

досудебное соглашение о сотрудничестве, при рассмотрении  

уголовного дела в суде присяжных 

 

В статье рассматривается проблематика запрета изучения данных 

о заключении досудебного соглашения в присутствии присяжных засе-

дателей. Признавая допустимость допроса лица, заключившего досу-

дебное соглашение, автор обосновывает необходимость сообщения кол-

легии присяжных процессуального статуса этого лица, в том числе, ана-

лизируя иные запреты, действующие при производстве в суде присяж-

ных. По мнению автора, эта информация должна сообщаться председа-

тельствующим судьей на основе единого образца такого разъяснения. 
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Допустимость исследования в суде присяжных показаний лица, 

заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не может быть 

рационально оспорена, исходя из каких-либо специфических характери-

стик этой формы судопроизводства. До тех пор, пока институт досудеб-

ного соглашения существует в российском законодательстве, показания 

соучастников, использовавших соглашение, оказываются в числе дока-

зательств по иным уголовным делам независимо от формы их рассмот-

рения. Вместе с тем определение показаний соучастника в качестве до-

пустимого доказательства вызывает ряд специфичных вопросов, свя-

занных с особенностями производства в суде присяжных. 

Ключевой проблемой в этом случае оказывается вопрос о сообще-

нии присяжным информации о заключении досудебного соглашения с 

допрашиваемым в их присутствии лицом. Судебная практика рассмат-

ривает такое информирование коллегии как нарушение, которое может 

повлечь, при определенных условиях, отмену вынесенного приговора 

(например, см. Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 ноября 

2019 г. № 33-АПУ19-23сп). Этот подход справедливо критикуется от-

дельными авторами [2, С. 42‒45], однако при общем согласии с их по-

зицией, не во всех случаях можно согласиться и с предлагаемой аргу-

ментацией. По этой причине представляется важным рассмотреть за-

прет на сообщение сведений о досудебном соглашении в контексте 

иных ограничений, действующих при производстве в суде присяжных. 

Сообщение сведений о заключении досудебного соглашения до-

прашиваемым лицом может быть связано с двумя «классическими» 

ограничениями, действующими в суде присяжных: запретом на иссле-

дование процессуальных вопросов и ограничением изучения данных о 

личности участников процесса. Рассмотрение сообщения сведений о за-

ключенном досудебном соглашении в двух указанных ракурсах позво-

лит оптимально проанализировать природу запрета на сообщение этих 

данных и, соответственно, его обоснованность. 

Отнесение рассматриваемых данных к категории процессуальной 

информации следует из позиции Пленума Верховного Суда РФ, пере-

числяющего отдельные виды процессуальных вопросов, не подлежа-

щих исследованию в присутствии присяжных заседателей: «постанов-

ление о выделении в отдельное производство уголовного дела в отно-

шении соучастника преступления и процессуальные решения по тако-

му делу» (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 

2005 № 23, п. 21). Общая логика запрета на изучение данных этой ка-

тегории связывается с их выходом за пределы компетенции присяжных 
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и способностью вызывать предубеждение у коллегии в отношении 

подсудимого и «других участников процесса». Соответственно, вопрос 

о способности таких данных вызывать предвзятость имеет двойное 

значение: самостоятельное (вне зависимости от отнесения к числу 

процессуальной информации) и в качестве признака определенных 

процессуальных сведений. 

Запрет на изучение данных о личности участников. Общий запрет 

изучения данных о личности участников процесса (помимо подсудимо-

го) был сформулирован судебной практикой [3, С. 1218‒1219]. Таким 

образом, положение, существенно ограничивающее процессуальные 

возможности сторон, не имеет нормативного закрепления и обосновы-

вается судами комплексным толкованием ряда процессуальных норм. 

Запрет равным образом распространяется на все возможные процессу-

альные источники получения информации о личности (показания сви-

детелей, потерпевшего, подсудимого, любые письменные материалы), 

что позволяет рассматривать его и самостоятельно, без привязки к 

«процессуальным данным».  Представляется, что способ его закрепле-

ния нельзя считать надлежащим: едва ли возможно преодолевать волю 

законодательной власти, указавшей лишь на ограничения в исследова-

нии данных о личности подсудимого (вероятно, признавая необходи-

мость исследования данных о личности других участников для провер-

ки достоверности их показаний), путем расширительного судебного 

толкования. 

Однако, несмотря на критическое отношение к самому способу ле-

гализации запрета на изучение данных о личности свидетелей, лица за-

ключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и потерпевшего, 

его необходимо проанализировать в целях настоящей статьи ввиду сло-

жившейся правоприменительной практики. Ключевой вопрос в этом 

случае состоит в способности информации о факте заключения досу-

дебного соглашения вызывать эффект предвзятости в оценке показаний, 

в том числе с учетом обстоятельств судебного допроса.  

Допрос лица, заключившего досудебное соглашение, как правило, 

происходит в атмосфере очевидности его лишения свободы, и при таких 

условиях необходимость скрывать данные о процессуальном статусе 

участника именно в контексте его привлечения к уголовной ответствен-

ности объективно отсутствует: для коллегии присяжных очевидно, что 

допрашиваемое лицо привлекается или привлечено к уголовной ответ-

ственности, находится под контролем правоохранительных органов, да-

ет показания против подсудимого. Неочевидным для присяжных оста-

ется лишь вопрос наличия соглашения и его легальной, либо неправо-
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вой основы. Представляется, что в таком контексте возникновение 

субъективных выводов (любой направленности) о мотивации допраши-

ваемого неизбежно изначально, ввиду чего предоставление объективной 

информации о существе досудебного соглашения является одним из 

способов обеспечения адекватного восприятия показаний. Без таких 

сведений показания лица могут восприниматься присяжными на основе 

любых установок и предположений, возможно, даже более критичных, 

чем при обладании ими достоверной информацией о статусе допраши-

ваемого соучастника. 

Вместе с тем, несмотря на очевидность отличий в положении ли-

ца, заключившего досудебное соглашение, от положения иных свидете-

лей, его процессуальный статус может оцениваться присяжными как 

статус свидетеля, пока им не сообщено иное. Аналогичным образом 

(как свидетель) это лицо будет восприниматься и в том случае, если 

стороной обвинения будет найден способ допросить его в нейтральной 

обстановке, лишенной визуальных атрибутов, ассоциирующихся с ли-

шением свободы. 

Представляется, что с момента выделения в уголовно-

процессуальном законодательстве нового участника в обоих указанных 

случаях происходит молчаливая подмена доказательств в восприятии 

присяжных. Эта подмена критична не только из-за самого факта введе-

ния в заблуждение коллегии присяжных, но и ввиду содержания скры-

ваемых сведений: под видом показаний свидетеля (нейтрального участ-

ника) демонстрируются показания лица, заведомо имеющего собствен-

ный процессуальный интерес в рассматриваемом деле. Именно наличие 

такого интереса послужило основой создания нового процессуального 

статуса.  Как указал Конституционный Суд РФ, «такое лицо сохраняет 

процессуальный интерес в исходном уголовном деле, в рамках которого 

было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку 

предъявленное ему обвинение непосредственно связано с обвинением, 

предъявленным лицу, считающемуся его соучастником и являющемуся 

подсудимым по основному делу... в связи с этим сообщаемые обвиняе-

мым по выделенному уголовному делу сведения… определенным обра-

зом затрагивают и его личные интересы» (Постановление Конституци-

онного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части 

второй статьи 278 и главы 40
1
 Уголовно- процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с жалобой гражданина Д. В. Усенко»). 

Наличие собственного интереса в этом случае оказывается важным и в 

контексте оценки достоверности показаний. 
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Проблемы компетенции. Как было указано ранее, Пленум Верхов-

ного Суда РФ, выделяя блок «правовой» информации, запрещенной к 

изучению в присутствии присяжных, указывал и на ее выход за пределы 

компетенции коллегии. Эта оценка справедлива по отношению к иным 

видам сведений, перечисленным в соответствующем пункте Постановле-

ния: процессуальные решения (постановление о возбуждении уголовного 

дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого), обсуждение 

и разрешение вопросов и ходатайств, направленных на обеспечение 

условий судебного разбирательства, вопросы, касающиеся меры пресе-

чения. До принятия изменений в УПК РФ, когда заключивший соглаше-

ние соучастник имел статус свидетеля,  и его нейтральность, таким обра-

зом, презюмировалась, изучение сведений о выделении его дела действи-

тельно, с определенными оговорками, было бы схоже с остальными ви-

дами данных, указанных в Постановлении. Вместе с тем изменение про-

цессуального статуса такого соучастника, во-первых, подчеркнуло его 

заинтересованность в даче показаний и отличие от свидетеля, и, во-

вторых, изменило вид доказательства, получаемого при его допросе. Та-

ким образом, после принятия поправок в УПК РФ эта информация стала 

необходимой для оглашения присяжным в целях обеспечения надлежа-

щего понимания ими вида исследуемого доказательства. 

Признавая необходимость сообщения информации о заключении 

досудебного соглашения, мы полагаем важным определить и форму до-

ведения таких сведений. С учетом самой специфики института досудеб-

ного соглашения, неоднозначного отношения к нему даже со стороны 

научного сообщества, едва ли возможно отрицать, что разъяснение его 

сути присяжным требует особо взвешенного и тщательного подхода. По 

этой причине такая информация, на наш взгляд, должна предоставлять-

ся в форме разъяснения председательствующего судьи, основанного на 

стандартном унифицированном тексте.  

Практика создания унифицированных текстов для разъяснения 

присяжным правовых вопросов (модельных инструкций) знакома ряду 

стран общего права. Робкая попытка воспринять этот опыт была пред-

принята в научно-практическом пособии Верховного Суда РФ, содер-

жащем «вариант напутственного слова», по сути, представляющего со-

бой различные вариации разъяснения норм материального уголовного 

права и рекомендации по составлению остальных блоков напутствия [1, 

С. 181‒232].  

Представляется, что эта практика приобретает критически важное 

значение в разъяснении сложных правовых вопросов, в том числе и тех, 

которые сложно разъяснить дозированно и нейтрально, как в случае с 
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разъяснением содержания института досудебного соглашения. Без-

условно, пределы разъяснений, как и конкретные формулировки, долж-

ны стать в этом случае предметом широкого обсуждения научного со-

общества и практиков уголовного судопроизводства. 
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Проблема допустимости свидетельских показаний  

по уголовным делам о преступлениях против правосудия 

 

Особое место в системе средств доказывания по уголовным делам 

против правосудия занимают свидетельские показания. Складывающая-

ся судебно-следственная практика свидетельствует, что вопрос допу-

стимости свидетельских показаний имеет особое практическое юриди-

ческое значение по данной категории дел. 
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Abstract. Testimony occupies a special place in the system of means 

of evidence in criminal cases against justice. The emerging judicial and in-


