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Рассмотрение вопросов обеспечения без-
опасности государства, сохранения основ граж-
данского общества, иными словами, социально-
го каркаса государства не может проходить вне 

контекста объективно меняющейся и внутренне 
перманентно развивающейся правоохранитель-
ной системы. Особенно, если принять во внима-
ние, что именно отдельная личность со всей со-
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вокупностью прав, свобод и обязанностей явля-
ется образующим акцептором цельно формиру-
ющегося гражданского общества.  

В то же время имеющее уголовно наказуе-
мые последствия покушение на права и свобо-
ды личности, непререкаемо охраняемые зако-
ном, рассматриваемое системно, как целостное 
явление, по своей сути является девиантным, а 
потому нежелательным с точки зрения сцена-
рия перспективного общественного развития. В 
этой связи имеет принципиальное значение 
своевременная и по возможности объективная 
оценка складывающихся потенциалов развития 
как уголовного законодательства, так и нераз-
рывно связанного с ним уголовно-процессуаль-
ного института защиты прав жертв преступле-
ний против личности.  

На современном этапе отечественный нор-
мативный уголовно-правовой институт, имея ве-
сомые во всех отношениях исторические пред-
посылки, на первый взгляд в своем регламенте 
сохраняет преимущественно карательную функ-
цию государства по отношению к лицам, совер-
шившим преступления. Традиционно с момента 
возбуждения уголовного дела подозреваемый 
или обвиняемый фактически вступает в состяза-
тельные правовые отношения с государством; 
потерпевший же, несмотря на свой процессуаль-
ный статус, как правило, отходит во многих отно-
шениях на второй план. Последнее обстоятель-
ство фиксируется многочисленными, но пока, к 
сожалению, фрагментарными соцопросами, ре-
зультаты которых находят отражение в ежегод-
ных и тематических докладах Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации [1, 
2], а равно в публикациях и докладах Уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации. Из указанных докладов также 
следует, что одних усилий института Уполномо-
ченных по правам человека, бесспорно, в по-
следнее время активно развивающегося в нашей 
стране, недостаточно.  

В течение последних трех десятилетий раз-
витие института защиты прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных судом (т. е. государ-
ством) существенно опережало развитие смеж-
ного правового института, формируемого зако-
нодателем уже по отношению к пострадавшим 

от уголовных посягательств, причем на всех 
уровнях нормативно-правового регулирования, 
начиная от конституционного и заканчивая про-
цессуальным, исполнительным.  

Показательным примером служит наруше-
ние прав потерпевших со стороны недобросо-
вестных должностных лиц уполномоченных гос-
ударственных органов еще до момента процес-
суального принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела и наделения потерпевших соответ-
ствующим процессуально-правовым статусом. 
Последний, заметим, даже будучи впоследствии 
инициированным, не является полной гарантией 
отсутствия ущемления прав потерпевших [3, 4], 
невзирая на конституционные гарантии защиты 
прав потерпевших. Не секрет, что на сегодняш-
ний день, получив статус потерпевшего, послед-
ний лишен целого ряда прав, которыми закон 
наделяет лицо, по подозрению, обвинению или 
по решению суда совершившее преступление. 
Так, например, потерпевший лишен права вос-
пользоваться услугами бесплатно предоставляе-
мого государством адвоката в ходе иницииро-
ванной по факту сообщения о преступлении до-
следственной проверки, последующего предва-
рительного расследования, судебного разбира-
тельства в нескольких инстанциях. 

Сегодня можно сказать, что работа по раз-
витию нормативной базы уголовно-процессуаль-
ного института защиты прав потерпевших от 
преступлений против личности ведется как на 
научно-методическом уровне, так и на проектно-
законодательном. Однако темпы развития до-
стигнутых в данном направлении (стоит при-
знать, довольно скромных) успехов, со всей оче-
видностью, проигрывают, причем с нарастаю-
щим во времени разрывом, темпам либерализа-
ции непосредственно уголовно-правового инсти-
тута, формируемого в отношении лиц, совер-
шивших уголовно наказуемые деяния. К при-
меру, в отношении лиц, совершивших преступ-
ления впервые, преступления небольшой тя-
жести, в том числе с назначением штрафа, по 
нереабилитирующим основаниям, разбирае-
мые в особом порядке принятия судебного ре-
шения [3, 4].  

На наш взгляд, дисбаланс в наблюдаемом 
развитии двух указанных тенденций складывает-



106 

Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2022, № 2 (7).  
Izvestiya Saratovskogo voennogo instituta vojsk nacional`noj gvardii. 2022, no. 2 (7). 

ся явно не в пользу института защиты прав по-
страдавших от преступлений. Впрочем, законо-
дательная политика в отношении обвиняемых и 
осужденных по указанным категориям вменяе-
мой уголовной ответственности имеет под собой 
серьезные основания для своего существования, 
продолжения и взвешенного анализа. Как мини-
мум, в качестве апробации снижения фиксируе-
мого статистикой общего количества рецидиви-
рующих преступлений, минимизации нагрузки на 
систему исполнения наказания. 

Накопленный опыт не дает в полной мере 
общей картины влияния проводимой законода-
телем политики либерализации уголовной от-
ветственности в отношении лиц, совершивших 
преступления, особенно с точки зрения сфор-
мировавшейся и статистически диагностируе-
мой тенденции, в текущий момент оставаясь в 
своей отправной фазе.  

Представляется, что дальнейшая либерали-
зация уголовного законодательства (для приме-
ра, закрепление на законодательном уровне 

«уголовного проступка» [5]), возможно, будет 
осуществляться только в балансе с интенсифи-
кацией развития института защиты прав потер-
певших. Применительно ко всем этапам про-
цесса виктимизации, преодолеваемым потер-
певшими вплоть до (имеющей все основания 
для своего осуществления) стадии реабилита-
ции потерпевших, максимально возможного 
восстановления прав и свобод. Полагаем, дан-
ное направление законодательной политики 
должно развиваться активнее и, соответствен-
но, в значительно более широкой мере отвечать 
общеизвестным в уголовном праве принципам 
равенства и справедливости, как минимум, при-
менительно к такой категории преступлений, 
как преступления против личности, человека, 
гражданина государства. В противном случае, 
указанный дисбаланс с гарантией приведет к 
патовой ситуации, эпизодически транслируемой 
в средствах массовой информации ряда запад-
ных стран. 
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