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В результате интенсивного, разрушающе-
го природопользования, техногенной де-
ятельности хозяйствующих субъектов, 

нарушающих нормы и требования экологического 
законодательства, увеличился риск числа опасных 
экологических ситуаций, подрывающих экологи-
ческую безопасность и снижающих состояние за-
щищенности здоровья и имущества людей, увели-
чивающих число пострадавших. 

Необходимо сразу оговориться, что понятие 
«пострадавший от экологического преступления» 
рассматривается как гипотетическая абстракция, 
позволяющая приблизиться к достижению в насто-
ящем исследовании поставленных целей и задач. 
Очевидно, что такого участника уголовно-право-
вых и уголовно-процессуальных отношений как 
«пострадавший от экологического преступления» 
не существует. Однако имеются научные работы, 
а также отдельные нормативно-правовые акты, По-
становления Пленума Верховного Суда РФ, в кото-
рых лицо, чьим правам и интересам причинен вред, 
именуют «пострадавшим от преступления». Такое 
поименование служит цели указания на лицо, кото-
рое фактически является потерпевшим, которому 
причинен вред, но в отношении которого еще не 
принято решение о признании его потерпевшим 
и не вынесено соответствующее постановление. 
Во многом авторы вынужденно обращаются к тер-
мину «пострадавший от преступления», однако 
принципиально иное значение имеет предложение 
о введении в уголовно-процессуальные отношения 
нового участника стадии возбуждения уголовного 
дела [6, c. 46, 81, 87; 8, с. 101–112; 4, с. 12–14].

Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» определяет дефиницию «пострадавший от 
правонарушения» так: лицо, в отношении которого 
совершено преступление или административное 
правонарушение, представляющие собой противо-
правное деяние (действие, бездействие), влекущее 
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уголовную или административную ответствен-
ность. Исходя из смысла этой нормы, можно раз-
граничить понятие «пострадавший от администра-
тивного правонарушения» и «пострадавший от 
преступления» [4].

В настоящее время отсутствует единая пози-
ция по вопросу понятия, правовой природы, со-
держания и видов пострадавшего, в том числе 
как элемента правовой категории «потерпевший». 
Это обоснованно вызывает как необходимость его 
исследования, так и изучение понятий «постра-
давший от правонарушений», «пострадавший от 
преступления», их правовой природы и целесоо-
бразности отнесения к участникам уголовно-про-
цессуальных отношений, в том числе по делам об 
экологических преступлениях. 

Понятие «пострадавший от преступления» уче-
ными и исследователями используется как обще-
принятое, либо общеправовое [2, с. 79; 1, с. 41; 5; 
3], однако есть и попытки рассмотрения его как 
участника уголовно-правовых и уголовно-процес-
суальных отношений. Как справедливо отмечено, 
в современном праве ряда стран, наряду с лицами, 
имеющими статус потерпевших, стали появляться 
и лица, которых в той или иной степени затронуло 
преступное деяние, но которые имеют статус, от-
личный от статуса потерпевшего. Так, в законода-
тельстве государств рядом с «потерпевшим» ока-
зались «пострадавший от преступления», «жертва 
преступления» [1].

Есть ученые, которые наряду с «жертвой» 
и «потерпевшим», указывают на «пострадавшего 
от преступления». Например, И.М. Ибрагимов от-
мечает, что «На одного официально зарегистриро-
ванного потерпевшего приходится от трех до че-
тырех фактически пострадавших от преступлений 
лиц, которые по тем или иным причинам не обра-
тились в правоохранительные органы с заявлением 
или не приобрели статус потерпевшего в уголов-
ном процессе, с учетом чего среднегодовой пока-
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затель жертв преступлений в России превышает 
десять миллионов человек» [9].

А.П. Рыжаков считает, что под лицом, постра-
давшим от преступления в общежитейском смысле 
этого слова, гражданин становится с момента на-
чала совершения в отношении него запрещенного 
законом или, вернее сказать, общественно опасного 
деяния, с того момента, как ему таковым будет при-
чинен вред. Однако о преступлении следователь 
(дознаватель и др.) может и не знать. Поэтому такой 
пострадавший может никогда не стать потерпев-
шим с позиции уголовно-процессуального права. 
Лицом, пострадавшим от преступления, в уголов-
ном процессе он станет только после того, как ком-
петентным органом (должностным лицом) будет 
принято заявление (сообщение) о преступлении, из 
которого следует, что лицу непосредственно обще-
ственно опасным деянием причинен физический, 
имущественный либо моральный вред [10].

По нашему мнению, выделяя в национальном 
законодательстве понятие «пострадавший от пре-
ступления», в первую очередь следует понимать его 
функциональное назначение, то есть для каких целей 
и задач это понятие требует регламентация в нормах 
закона, а уже после обращать внимание на существу-
ющий опыт и достижения других государств. 

Анализ значительного числа нормативно-пра-
вовых актов показал, что в современном праве по-
нятие «пострадавший» все больше используется 
для решения социальных задач. Например, законо-
датель регламентирует в различных законах и под-
законных актах понятия «пострадавшее населе-
ние», «пострадавший в чрезвычайной ситуации», 
«социальная реабилитация пострадавших», «по-
страдавшие в результате радиационных или техно-
генных катастроф», «пострадавшие от несчастных 
случаев», «пострадавший от правонарушений», 
«пострадавший в результате разрешения кризиса 
в Чеченской республике» и др.

Для решения социальных задач создаются 
общественные объединения и организации. На-
пример, общественная организация, участвующая 
в развитие отношений по защите жертв преступле-
ний, правозащитное движение «Сопротивление», 
реорганизованное в 2016 г. в Фонд поддержки 
пострадавших от преступлений с целью оказания 
социально-правовой, психологической помощи 
пострадавшим от преступлений считает главным 
своим достижением принятие Федерального за-
кона № 432 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования прав потерпевших 
в уголовном судопроизводстве» [14], который зна-
чительно укрепил статус жертвы преступления, 
закрепил широкие права на доступ к правосудию, 
в особенности потерпевшим детям. 

Можно справедливо отметить, что «пострадав-
ший от правонарушения», «пострадавший от пре-

ступления» – это понятия, сформированные для 
решения социальных задач и целей. Обоснованно 
можно выделить пострадавших от экологических 
преступлений, совершенных в зоне экологическо-
го бедствия и в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации, предусмотренных в диспозициях охра-
нительных норм уголовного закона и требующих 
социальной помощи и поддержки.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» [12], чрезвычайная ситуация – это 
обстановка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за со-
бой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти людей...».

Пострадавший от экологического престу-
пления, совершенного в зоне экологического бед-
ствия – лицо, чьим правам и интересам прямо или 
косвенно причинен вред преступлением, совер-
шенным на территории, где названные изменения 
уже произошли и повлекли за собой существенное 
ухудшение здоровья населения, нарушение при-
родного равновесия, разрушение естественных 
экологических систем, обеднение растительного 
и животного мира, вплоть до вымирания отдель-
ных видов растений и животных [11].

Пострадавший от чрезвычайной ситуации. 
Исходя из Постановления Правительства РФ от 
21.05.2007 № 304 (ред. от 17.05.2011) «О клас-
сификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» чрезвычайной ситуа-
цией признается обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей [9].

Исходя из Постановления Правительства РФ от 
21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», пострадавшие от чрезвычайной ситуации 
разделены на виды относительно природы сло-
жившейся обстановки на определенной терри-
тории: пострадавшие от чрезвычайной экологи-
ческой ситуации; пострадавшие от чрезвычайной 
экологической ситуации в Антарктике; пострадав-
шие от техногенной чрезвычайной ситуации; по-
страдавшие от биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации; пострадавшие от ситуации уничтожения 
химического оружия; пострадавшие от природной 
чрезвычайной ситуации; пострадавшие от соци-
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альной чрезвычайной ситуации; пострадавшие от 
аварии и др.

Исходя из предложенной дифференциации, 
можно выделить понятие «пострадавший от чрез-
вычайной ситуации» – это лицо, которому причи-
нен вред последствиями обстановки, сложившейся 
на определенной территории в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия.

Не умоляя функций социально-правовой защи-
ты пострадавших от экологических преступлений, 
осуществляемой государством, в рамках настояще-
го исследования концепта «пострадавший» и его 
ключевой характеристики пассивного лица с ак-
центированием физического и психического стра-
дания, перенесенного данным лицом в результате 
преступных действий или стечения обстоятельств, 
мы не можем отнести к пострадавшему от экологи-
ческого преступления юридическое лицо. Однако 
если придерживаться не только смысловой кон-
струкции понятия «пострадавший», но и учесть 
его функциональное назначение в конкретной от-
расли права, возможность отнесения к пострадав-
шим от экологических преступлений юридических 
лиц видится вполне реальным.

Пострадавшего от экологических престу-
плений необходимо рассматривать более широко, 
учитывая потребности уголовно-процессуальной 
практики. Целесообразно к пострадавшему от 
преступления относить физическое лицо, которо-
му опосредованно причинен физический, имуще-
ственный и моральный вред экологическим пре-
ступлением, а также юридическое лицо, которому 
экологическим преступлением опосредованно при-
чинен имущественный вред, вред деловой репута-
ции, а также иной вред, тем самым отграничивая 
этих лиц от жертв экологического преступления 
(в узком смысле, для целей уголовного процесса), 
отвечая правовым реалиям в регулировании отно-
шений по реализации гарантий лиц, пострадавших 
от экологического преступления, своего конститу-
ционного права на доступ к правосудию, судебную 
защиту и компенсацию причиненного экологиче-
ского ущерба.

Эти права находятся в прямой и жесткой зави-
симости от установления личности причинителя 
экологического вреда, его вины в совершении эко-
логического преступления, результаты которого 
опосредовано нанесли вред пострадавшему от эко-
логического преступления. 

Практика показывает, что пострадавший не мо-
жет самостоятельно себя защитить, поскольку не 
в состоянии (и, на наш взгляд, не должен) доказать 
факт совершения уголовно-наказуемого деяния 
или преступления, факт наступившего экологиче-
ского вреда, а также представить суду доказатель-
ства причинной связи между совершенным престу-
плением и экологическим вредом, экологическим 

вредом и вредом здоровью (экзогенным или эндо-
генным вредом). Иными словами, он не может обо-
сновать характеристику взаимозависимости дея-
ния и причиненных вредных последствий. Такая 
ситуация имеет очевидные последствия, которые 
выражаются в невозможности лиц, пострадавших 
от экологических преступлений, реализовать свои 
права на защиту, на возмещение ущерба, компенса-
цию вреда здоровью. 

Учитывая цели уголовного процесса, мы по-
лагаем, что рассматривать пострадавшего от эко-
логического преступления как участника уголов-
но-процессуальных отношений нецелесообразно, 
поскольку это противоречит целям и задачам вы-
деления этого понятия. 

Исходя из проведенного исследования, можно 
сформулировать следующие выводы:

Понятие «пострадавший от преступления» не-
целесообразно относить к уголовно-правовым или 
уголовно-процессуальным. Выделение понятия 
«пострадавший» и его разновидностей «постра-
давший от правонарушения», «пострадавший от 
преступления», «пострадавший от чрезвычайной 
ситуации» и др. носит своей целью социально-пра-
вовую защиту лиц.

Защита лиц, пострадавших от экологических 
преступлений – деятельность государства в лице 
уполномоченных органов, составляющая комплекс 
мер социального, организационного, информа-
ционного и иного характера, направленная на по-
мощь и поддержку с использованием социальных 
инструментов.

Защита пострадавших от правонарушений – си-
стема экономических, социальных, политических, 
правовых мер по охране прав и интересов лиц, 
которым противоправными деяниями причинен 
вред, представляет собой социальные, превентив-
ные мероприятия, осуществляемые в целях обе-
спечения реализации прав лица, которому прямо 
или косвенно причинен вред экологическим пре-
ступлением, посягающим на экологическую без-
опасность и экологический правопорядок.

Анализ политических, социально-экономиче-
ских, культурных и правовых факторов, влияющих 
на развитие института защиты пострадавшего от 
экологического преступления, показал необходи-
мость совершенствования действующего законо-
дательства.

Пункт 13 ст. 6 ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» [13] предусматривает положение о том, что 
одним из направлений профилактики правонару-
шения является обеспечение экологической без-
опасности, охрана окружающей среды. Исходя из 
того, что общепринятым критерием качества нор-
мативно-правового акта является эффективность 
действия норм права в правовом и социальном 
аспекте, где правовая эффективность нормы пра-

Понятие и правовая природа термина «пострадавший». Пострадавший от экологического преступления



Вестник КГУ  № 4, 2017 256

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ва выражается в соответствии поведения субъек-
тов правоотношения требованиям, закрепленным 
нормой права, а социальная эффективность про-
является в том, что для применения нормы права 
не требуется дополнительного правового обеспе-
чения, говорить об эффективности вышеуказанной 
нормы общего закона нельзя. 

С учетом специфики и характерных особенно-
стей экологических преступлений, а также причи-
няемого ими вреда, обоснованно требуется приня-
тие специального Федерального закона «О системе 
профилактики экологических правонарушений 
в Российской Федерации», объединяющего в себе 
нормы, устанавливающие правовую и организа-
ционную основу системы профилактики экологи-
ческих преступлений и экологических правона-
рушений, общие правила ее функционирования, 
основные принципы, направления, виды профи-
лактики, формы профилактического воздействия, 
полномочия, права и обязанности субъектов про-
филактики и лиц, участвующих в профилактике.
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