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Двадцать пять лет назад Россия провозглашена демократическим, федеративным, пра-

вовым, социальным, светским государством. Конституция Российской Федерации 1993 г. [1] 

– основной источник уголовно-процессуального права. Внедрение теории демократии и фе-

дерализма нашли свое отражение и в уголовном процессе России. Положения семидесяти 

статей Основного закона регламентируют права и свободы человека и гражданина, гарантии 

их реализации, с выраженной активной ролью системы правоохранительных органов и орга-

нов правосудия.  

Конституция РФ предусматривает основные начала уголовного судопроизводства и 

общий конституционно-правовой статус потерпевшего. 

Конституционно-правовые начала уголовного судопроизводства включают себя поло-

жения: осуществление правосудия только судом (ст. 118); независимость судей и подчине-

ние их только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120); равноправие сторон и со-

стязательность судопроизводства (ст. 124); принцип уважения достоинства личности и защи-

ту ее государством (ст. 21); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); непри-

косновенность частной жизни, защиту чести и доброго имени (ст. 23); неприкосновенность 

жилища (ст. 25); право обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления пользо-

ваться помощью адвоката (ч. 2 ст. 480; презумпция невиновности (ст. 49); недопустимость 

при осуществлении правосудия использования доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона (ч. 2 ст. 50); право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим 

судом (ч. 3 ст. 50); свидетельский иммунитет (ст. 51). 

Общий конституционно-правовой статус (из которого берет начало отраслевой, уго-

ловно-процессуальный статус) потерпевшего, включающий в себя систему прав и обязанно-

стей: признание прав и свобод высшей ценностью (ст. 2); основные права и свободы челове-

ка неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17); признание, соблюдение 

и защита прав и свобод обязанность государства (ст. 2); гарантию судебной защиты прав и 

свобод (ст. 46); право на охрану от преступлений и злоупотреблений властью (ст. 52); право 

на обеспечение доступа к правосудию (ст. 52); право на обеспечение компенсации причи-

ненного ущерба (ст. 52). 

В основу конституционно-правового, а также уголовно-процессуального статуса по-

терпевшего легли положения международных договоров и соглашений.  

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. провозглашает право каждо-

го человека «на эффективное восстановление в правах компетентными национальными су-

дами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или зако-

ном» [2]. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. в 

ч. 3 ст. 2 закрепляется обязанность каждого государства, участника Пакта: «a) обеспечить 

любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эф-

фективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 

действовавшими в официальном качестве; b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту 

для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 
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административными или законодательными властями или любым другим компетентным ор-

ганом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности судеб-

ной защиты; c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, 

когда они предоставляются».[3]  

Нормы Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных пре-

ступлений от 24 ноября 1983 г. (ETS N 116) посвящены защите жертв умышленных насиль-

ственных преступлений, подвергнувшихся покушению на их физическое состояние или здо-

ровье, или лиц, которые находились на попечении лиц, погибших в результате преступления; 

разработке и внедрению системы возмещения государством ущерба пострадавшим на той 

территории, где были совершены эти преступления, особенно в тех случаях, когда преступ-

ник неизвестен или не имеет средств; разработке элементарных положений в рассматривае-

мой области [4] 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-

ний властью от 29 ноября 1985 г. определяет понятие жертвы, выделяет его признаки и ви-

ды.[5] Опираясь на Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 28 июня 1985 г. N 

R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» [6], Основные 

принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение 

ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серь-

езных нарушений международного гуманитарного права от 25 июля 2005 г. и др., необходи-

мо отметить, что международные нормы определяют важной функцией уголовного правосу-

дия охрану законных интересов потерпевшего, уважение его достоинства, повышение дове-

рия потерпевшего к уголовному правосудию. 

В основе реализации конституционно-правового статуса (общего), а также уголовно-

процессуального статуса (отраслевого) потерпевшего лежит принцип правовой защищенно-

сти, который предусматривает:  

1) взаимную ответственность государства и личности;  

2) особый тип правового регулирования и форму правоотношений;  

3) устойчивый и стабильный характер конституционно-правового статуса;  

4) систему правовых гарантий осуществления конституционно-правового статуса. 

Взаимная ответственность государства и личности является одним из принципов 

идеи «правового государства». И. Кант формулировал эту идею так, что каждый гражданин 

должен обладать той же возможностью принуждения в отношении властвующего к точному 

и безусловному исполнению закона, что и властвующий в его отношении к гражданину [7]. 

В уголовно-процессуальном праве этот принцип находит отражение в возможности 

реализации права потерпевшего, предусмотренного ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, на обжало-

вание в суде действий (бездействий) и решений государственных органов и должностных 

лиц: прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника 

подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания. 

Особый тип (порядок) правового регулирования уголовного процесса представляется 

как совокупность специфических способов воздействия на уголовно-процессуальные отно-

шения между участниками, путем установления субъективных прав и возложения юридиче-

ских обязанностей. 

С учетом принятых в праве общедозволительного («разрешено все, кроме прямо за-

прещенного законом») и специальнодозволительного («запрещено все, кроме прямо разре-

шенного законом») типов правового регулирования, можно утверждать, что они в различной 

степени характерны и проявляются в обладающих публично-правовым характером уголовно-

процессуальных отношениях.  

Государственные органы и должностные лица могут осуществлять действия и прини-

мать решения в границах закона и с учетом дискреционных полномочий (от франц. 

«discretionnaire» зависящий от личного усмотрения). Положения ст. 17 УПК РФ определяют, 

что судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают до-
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казательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся 

в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 
Применение в уголовно-процессуальном праве общедозволительного типа правового 

регулирования можно рассмотреть через призму разграничения принципов верховенства 
права (Rule of Law) и верховенство закона (Rule by law). Такой подход дискуссионный, но 
позволяет заключить, что права потерпевшего в уголовном судопроизводстве не ограничи-
ваются прямо предусмотренными уголовно-процессуальным законом. 

Форму уголовно-процессуального правоотношения составляют субъективные юридиче-
ские права и юридические обязанности, принадлежащие его участникам. Содержание уго-
ловно-процессуального правоотношения – это фактическое взаимодействие (уголовно-
процессуальная деятельность) его участников, осуществляемое в соответствии с их право-
вым положением (правами и обязанностями). Особая форма уголовно-процессуальных от-
ношений обусловлена природой уголовно-процессуальной деятельности – регламентирован-
ной законом деятельности специально управомоченных судебных и правоохранительных ор-
ганов государства и должностных лиц, содержанием которой является выявление, раскры-
тие, расследование и рассмотрение уголовных дел. 

Целью такой деятельности является защита прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод как посредством уголовного преследова-
ния и назначения виновным справедливого наказания, а также в равной степени через отказ 
от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация ка-
ждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Одни из главных свойств конституционного статуса гражданина – устойчивость и 
стабильность, которые напрямую зависят от такого свойства Основного закона как «жест-
кость». Основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изме-
нены иначе как в порядке, установленном Конституцией РФ (ст. 64) и др. Основной закон 
предусматривает сложный порядок пересмотра статей главы 2 «Права и свободы человека и 
гражданина». Согласно ст. 135 Конституции РФ положения главы 2 не могут быть изменены. 
Неизменность или необходимость разработки проекта новой Конституции РФ принимается 
Конституционным Собранием или выносится на всенародное голосование.  

Система правовых гарантий осуществления конституционно-правового статуса граж-
данина включает в том числе и отраслевые уголовно-процессуальные гарантии, которые 
представляют собой положения, обеспечивающие реальную возможность осуществления 
участниками своих процессуальных прав.  

Потерпевший как ключевой участник уголовно-процессуальных отношений особенно 
нуждается в системе уголовно-процессуальных гарантий. Несмотря на то, что национальное 
уголовно-процессуальное законодательство поэтапно приводится в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международного права, и положения ФЗ от 05.06.2007 N 
87-ФЗ [8], от 29.12.2010 N 433-ФЗ [9], от 28.12.2013 N 432-ФЗ [10], от 30.03.2015 N 62-ФЗ 
[11] значительно расширили правовое положение потерпевшего как участника уголовного 
процесса, все же его основные конституционные права и свободы в уголовном судопроиз-
водстве остаются недостаточно защищенными. 

Одной из причин такой незащищенности является невозможность реализации отдельных 
конституционных прав прямо и непосредственно, без преодоления таких препятствий как:  

- отсутствие конкретизации закрепленного конституционного права; 
- отсутствие механизма реализации регламентированного конституционного права; 
- возможное нанесение ущерба интересам третьих лиц; 
- отсутствие экономических условий в государстве; 
- отсутствие политической воли государства в лице конкретных органов и должностных лиц; 
- неготовность органов правосудия формировать правоприменительную практику обес-

печения конституционных прав и др. 
Примером такой ситуации может послужить конституционное право потерпевшего на 

обеспечение государством компенсации причиненного преступлением ущерба.  
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Еще И.Я. Фойницкий полагал, «В интересах государства не только наказать преступни-
ка, но и вознаградить потерпевшего от преступления», и эта «задача нередко даже важнее 
первой, так как для государства весьма важно, чтобы никто не пользовался плодами престу-
пления», «потерпевший от преступления находится обыкновенно в положении более тяже-
лом и невыгодном, чем потерпевший от гражданского правонарушения; заставить его выне-
сти на своих плечах последовательно и отдельно сначала уголовный, потом гражданский 
процессы значило бы еще более затруднить ему защиту перед судом своих прав и интересов» 
[12, 74-75] 

Конституционное право потерпевшего на обеспечение государством компенсации при-
чиненного преступлением ущерба исходит из положений Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью [13], предусматривающей, 
что лица, которым в результате преступного деяния причинен вред, включая телесные по-
вреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или су-
щественное ущемление их основных прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия 
и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным зако-
нодательством (пункт 4). 

Согласно ст. 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. государства обязаны обеспечить каждому, находящемуся под их юрисдик-
цией, права и свободы, выплату компенсации [14] 

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защи-
ту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права [15] гарантируют 
указанным лицам доступ к правосудию, а также адекватное, реальное и быстрое возмещение 
понесенного ущерба.  

При том, что Россией приняты перечисленные выше международные правовые акты и 
согласно ч. 4 ст. 15 Конституции признаются частью ее правовой системы, их положения в 
полной мере не реализуются. 

Государство в этом вопросе высказывает свою позицию в Определении Конституцион-
ного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 1258-О [16] указывая, что «посредством использования 
механизмов уголовно-процессуального регулирования, предполагающих обязанность орга-
нов предварительного расследования при выявлении признаков преступления возбуждать 
уголовные дела, осуществлять от имени государства уголовное преследование по делам пуб-
личного и частно-публичного обвинения, обеспечивая тем самым неотвратимость ответст-
венности виновных лиц и защиту прав лиц, пострадавших от преступлений». 

В отличие от большинства европейских государств, границы обязанности российского 
государства компенсировать причиненный потерпевшему преступлением вред пролегают 
через обеспечение надлежащего правосудия и не предполагают возмещение вреда за счет 
бюджетных или иным образом привлеченных средств, за отдельным исключением [17]. 

В заключение настоящей статьи авторы приходят к выводу о необходимости скорейше-
го преодоления препятствий реализации конституционных прав потерпевшего и совершен-
ствования механизма защиты прав потерпевшего от преступления в уголовном судопроиз-
водстве, который как система правовых средств и методов должен включать в себя:  

- цели и задачи уголовно-процессуальной деятельности по защите прав потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве; 

- стройную и логически последовательную регламентацию правового положения по-
терпевшего; 

- гарантии, реально обеспечивающие защиту прав потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве. 
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