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В настоящее врем перед государством вста-
ла важная правовая задача, связанная с пробле-
мой  защиты  жертв,  свидетелей  преступлений 
посткриминального воздействия преступников. 
Указанная проблема нередко встает как препят-
ствие для осуществления правосудия и в России 
и в других странах. 

Как  верно  подмечено  экспертами  между-
народного  сообщества,  угрозы  и насилие 
в отношении  лиц,  сотрудничающих  с право-
охранительными  органами,  стали  «наиболее 
распространенным средством подрыва системы 
уголовного правосудия»  [1];  защита указанных 
лиц отнесена к «глобальным» проблемам в сфе-
ре  борьбы  с преступностью.  Мы  не  говорим 
о большой  значимости,  а утверждаем, посколь-
ку  несообщение  гражданами  о преступлениях, 
уклонение от возлагаемых на них уголовно-про-
цессуальных обязанностей надламывают и оста-
навливают  деятельность  правоохранительных 
и судебных органов. Итог следует неутешитель-
ный,  так  как  преступления  не  раскрываются, 
а лица  их  совершившие,  избежав  наказания, 
продолжают свою преступную деятельность.

И  в данном  случае  нужно  говорить  о без-
опасности свидетелей, так как акцент в данной 
сфере придает уверенность не только непосред-
ственно  свидетелям, но и правоохранительным 
органам,  что  способствует  раскрытию  престу-
плений.

Говоря  о безопасности,  можно  определить 
её  как  состояние  защищённости  личности, 
общества  и государства  от  каких-либо  угроз, 
исходящих,  как  от  внутренних,  так  и внешних 
источников опасности, которое гарантирует за-
щищаемому объекту реализацию его прав и обя-
занностей. И, безусловно, понятие безопасности 
в уголовном  судопроизводстве  является  произ-
водным от понятия «безопасность» в его широ-
ком понимании.

На  нормативно-правовом  уровне  понятие 
безопасности  раскрывается  в Законе  РФ  от 
25 декабря  1992 года  №  4235-1 «О  безопасно-
сти» [2].

Согласно  ст.  1 данного  Закона  «безопас-
ность –  состояние  защищенности  жизненно 
важных  интересов  личности,  общества  и госу-
дарства  от  внутренних  и внешних  угроз»  [2]. 
К основным объектам безопасности относятся: 
личность – ее права и свободы; общество – его 
материальные  и духовные  ценности;  государ-
ство – его конституционные строй, суверенитет 
и территориальная целостность.

Процесс  обеспечения  безопасности  в рам-
ках уголовного судопроизводства, представляет 

собой  деятельность,  осуществляемую  в соот-
ветствии  с законом,  уполномоченными  на  то 
должностными лицами, направленную на выяв-
ление, предупреждение и пресечение реальных 
и возможных  угроз,  которые  могут  исходить 
от  внутренних  и внешних  источников  опасно-
сти,  выработку  и реализацию  комплекса  соот-
ветствующих  мер  безопасности,  возмещение 
ущерба,  на  обеспечение  безопасности  лицам, 
содействующих правосудию, после вступления 
приговора в законную силу.

О своей приверженности общепризнанным 
международным принципам стандартам Россия 
заявила  еще  в Декларации  о государственном 
суверенитете 1990 г. В соответствии  с этим до-
кументом всем гражданам и лицам без граждан-
ства гарантированы права и свободы, предусмо-
тренные не только конституционным правом, но 
и общепризнанными нормами международного 
права [3].

Как  следует  из  Декларации  прав  и свобод 
человека и гражданина 1991 г.:  «Общепризнан-
ные международные нормы, относящиеся к пра-
вам человека, имеют преимущество перед зако-
нами Российской Федерации и непосредственно 
порождают  права  и обязанности  граждан  Рос-
сийской Федерации» [4].

Однако  дальше  всего  в этом  направлении 
пошёл  национальный  основной  закон. Консти-
туция Российской Федерации в целом выстроена 
по стандартам, суть которых – цивилизованный 
компромисс, разумный гуманизм, верховенство 
нравственности. Определяя основы конституци-
онного строя нашей стран, она установила: «Че-
ловек,  его  права  и свободы  являются  высшей 
ценностью».  Признание,  соблюдение  и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность  государства  (ст.  2 Конституции  Россий-
ской  Федерации).  Указанные  положения  явля-
ются  отправной  точкой  разработки  и принятия 
комплекса  мер,  направленных  на  обеспечение 
государственной  безопасности  участников  уго-
ловного процесса [5].

Пункт 5 ст. 7 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной  деятельности»  от  12 авгу-
ста  1995 года  [6]  предусматривает  как  одно  из 
оснований  проведения  оперативно-розыскных 
мероприятий постановление о применении мер 
безопасности  в отношении  защищаемых  лиц. 
Пункт 6 ст. 14 названного Закона предписывает 
органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную  деятельность,  содействовать  обеспечению 
личной  безопасности,  сохранности  имущества 
участников  уголовного  судопроизводства,  чле-
нов  их  семей,  близких  от  преступных  и иных 
противоправных посягательств [6].

Для обеспечения надлежащей государствен-
ной  защиты  лиц,  содействующих  уголовному 
судопроизводству,  рано или поздно приходишь 
к выводу  о необходимости  принятия  специ-
ального  закона,  в котором  будет  предусмотрен 
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комплекс  соответствующих мер  и механизм их 
реализации. 

Кроме  того,  следует  отметить,  что  эффек-
тивной  реализации  норм  данного  института 
препятствует  отсутствие  четкого  механизма 
обеспечения  безопасности  участников  уголов-
ного  судопроизводства,  противоречия,  которые 
возникают между нормами права и морали.

Так,  в результате  длительной  работы  по 
разработке  законопроекта  «О  государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников  уголовного  судопроизводства»,  проводи-
мой  при  непосредственном  участии  специали-
стов и экспертов МВД России, был подготовлен 
Федеральный  закон,  который  вступил  в силу 
с 1 января 2005 года [7].

Указанным законом предусмотрены все ре-
альные  механизмы  защиты  жизни,  здоровья, 
имущества  участников  уголовного  судопроиз-
водства, а именно:

1. Личная охрана, охрана жилища и имущества;
2. Выдача  спецсредств  индивидуальной  за-

щиты, связи, оповещения об опасности;
3. Обеспечение  конфиденциальных  сведе-

ний о защищаемом лице;
4. Переселение на другое место жительства;
5. Замена документов;
6. Изменение внешности;
7. Изменение места работы, службы, учебы;
8. Временное помещение в безопасное место.
Данный  Закон  определил  органы,  обеспе-

чивающие  государственную  защиту,  установил 
принципы  ее  осуществления  и виды  государ-
ственной  защиты,  включая меры  безопасности 
и социальной поддержки.

В отношении защищаемого лица могут при-
меняться одновременно несколько либо одна из 
следующих  мер  безопасности:  личная  охрана, 
охрана  жилища  и имущества,  выдача  специ-
альных  средств  индивидуальной  защиты,  свя-
зи  и оповещения  об  опасности,  обеспечение 
конфиденциальности  сведений  о защищаемом 
лице, временное помещение в безопасное место, 
применение дополнительных мер безопасности 
в отношении защищаемого лица, содержащего-
ся под стражей или находящегося в месте отбы-
вания наказания, в том числе перевод из одного 
места  содержания  под  стражей  или  отбывания 
наказания в другое.

По уголовным делам о тяжких и особо тяж-
ких  преступлениях  могут  применяться  такие 
меры защиты, как переселение на другое место 
жительства,  замена документов, изменение ме-
ста работы (службы) или учебы и даже такая ра-
дикальная мера, как изменение внешности.

Впоследствии  во  исполнение  данного  Фе-
дерального  закона  были  приняты  следующие 
нормативные  акты:  Постановление  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  10 апреля 
2006 г.  №  200,  утвердившее  Государственную 
программу  «Обеспечение  безопасности  потер-

певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного  судопроизводства  на  2006 –  2008 годы» 
[14], Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об ут-
верждении Правил применения отдельных мер 
безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей  и иных  участников  уголовного  судопро-
изводства»  [15], Постановление Правительства 
Российской Федерации  от  11 ноября  2006 г. № 
664 «Об утверждении Правил выплаты единов-
ременных  пособий  потерпевшим,  свидетелям 
и иным  участникам  уголовного  судопроизвод-
ства,  в отношении  которых  в установленном 
порядке принято решение об осуществлении го-
сударственной защиты» [16], Приказ МВД Рос-
сии от 21 марта 2007 г. № 281 «Об утверждении 
Административного  регламента  МВД  России 
по  исполнению  государственной функции  обе-
спечения  в соответствии  с законодательством 
Российской  Федерации  государственной  защи-
ты  судей,  должностных  лиц  правоохранитель-
ных  и контролирующих  органов,  безопасности 
участников  уголовного  судопроизводства  и их 
близких».

Безусловно, принятые законодателем нормы 
обеспечения  безопасности  участников  уголов-
ного  судопроизводства  играют положительную 
роль  в борьбе  с преступностью.  Однако  тре-
буется  их  более  детальное  изучение  с учетом 
особенностей  досудебных  и судебных  произ-
водств.  В частности  нуждаются  в дальнейшем 
уточнении механизмы защиты жизни, здоровья, 
имущества  участников  уголовного  судопроиз-
водства.
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Каково значение гражданского истца в уго-
ловном  процессе  в наше  время?  Какова  роль 
этого института  в данной отрасли,  когда  суще-
ствует  смежная и совершенно  самостоятельная 
отрасль цивилистики и гражданского процесса? 

Как  следует  из  пункта  первого  ст.  54 УПК 
РФ под  гражданским истцом  в уголовном про-
цессе  понимается  гражданин,  учреждение, 
предприятие или  организация,  понесшие мате-
риальный ущерб от преступления и предъявив-
шие  требование  о его  возмещении  в порядке, 
установленном  законом.  Чтобы  стать  участни-
ком уголовного процесса,  лицо,  которому при-
чинён  материальный  ущерб  преступлением, 
должно быть признано в качестве гражданского 
истца  определением  суда  или  постановлением 
судьи, следователя или лица, производящего до-
знание. Указанный институт появился в России 
сравнительно недавно, после проведения Судеб-
ной  реформы  1864 г.,  когда  был  принят  Устав 
уголовного  судопроизводства  [5].  И только 
в 1994 году  было  разъяснено  в Постановлении 
Пленума  Верховного  суда  Российской Федера-
ции, что при производстве по уголовному делу 
применительно  к ст.  29  УПК  РФ  потерпевший 
вправе  предъявить  гражданский  иск  о компен-
сации морального вреда. [9]. 

Факт  того,  что  если  потерпевшим  гражда-
нин  может  быть  признан  независимо  от  сво-
его  волеизъявления,  то  гражданским  истцом 
он, либо юридическое лицо могут стать только 
в случае  заявления  соответствующих  требова-
ний. Но требуются особые основания для при-
знания  лица  гражданским  истцом,  а именно 
данные  о причинении  ему  непосредственно 
преступлением материального, а также мораль-
ного  вреда.  В свою  очередь,  лицу,  понесшему 
материальный и моральный вред от преступле-
ния, должно быть разъяснено право на предъяв-
ление гражданского иска (ст. 44 УПК РФ). Разъ-
яснение  такого  права  является  обязанностью 
дознавателя и следователя при производстве по 
уголовному делу.

Как  правило,  решение  о признании  граж-
данским истцом оформляется соответствующим 
процессуальным  документом –  либо  постанов-
лением  дознавателя,  следователя,  либо  судьи. 
При  этом  должны  быть  указаны  конкретные 
действия, которыми был причинён вред, харак-
тер  вреда,  размер  вреда,  если  речь  идет  о мо-
ральном вреде. Решение о признании  граждан-
ским истцом принимается  только при наличии 
в материалах  уголовного  дела  доказательств, 
свидетельствующих  о причинении  непосред-
ственно преступлением материального или мо-
рального вреда.

Если  исковые  требования  заявлены  о ком-
пенсации  морального  вреда,  то  в постановле-
нии  указывается,  в чём  конкретно  выразились 
нравственные  и физические  страдания,  сумма, 
которой заявитель желает компенсировать при-
чинённый  моральный  вред.  Также  могут  быть 
указаны  те  обстоятельства  и особенности  лич-
ности,  которые  свидетельствуют  о тяжести  пе-
ренесённых страданий [3]. 

Суд,  в данном  случае  может  действовать 
только в рамках заявленных требований, то есть 
если лицо предъявляет требование только о воз-
мещении  материального  вреда,  причинённого 
преступлением, и по  этому основанию призна-
ется гражданским истцом, то суд не вправе при-
нять решение о компенсации морального вреда.

Появление в деле гражданского истца допусти-
мо уже тогда, когда размер понесённого им ущерба 
ещё точно не определён (исчислен лишь приблизи-
тельно),  а лицо,  совершившее преступление, пока 
неизвестно. Однако следует отметить, что даже при 
несоответствии требованиям ст. 131 ГПК РФ, орган 
расследования не может оставить заявление граж-
данского истца без рассмотрения.

Гражданский иск о возмещении  (компенса-
ции) вреда, причинённого преступлением, под-
лежит  рассмотрению  в уголовном  деле  в том 
случае, если вред: а) причинён преступлением; 
б) является непосредственным результатом пре-
ступления; в) является по своему характеру ма-
териальным (имущественным) или моральным.

В комплексе прав  гражданского истца осо-
бое  место  принадлежит  праву  просить  орган 
дознания,  следователя  и суд  о принятии  мер 
обеспечения гражданского иска и праву поддер-
живать гражданский иск. Просьба или ходатай-
ство о принятии мер обеспечения гражданского 
иска могут быть заявлены одновременно с тре-
бованием о возмещении материального ущерба 
и компенсации  морального  вреда.  Мерой  обе-
спечения  гражданского  иска  в уголовном  про-
цессе является наложение ареста на имущество. 
Принятие мер по обеспечению заявленного или 
возможного в будущем гражданского иска явля-
ется обязанностью лица, производящего дозна-
ние, и следователя [4]. 

Следует  отметить,  что  у гражданского  ист-
ца  несколько  меньше  прав,  чем  у потерпев-


