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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: в данной статье анализируются теоретико-правовые 

основы статуса потерпевшего в рамках уголовного судопроизводства. 

Рассматриваются дискуссионные аспекты его реализации на основании 

анализа судебно-следственной практики. 

Предлагаются меры по совершенствованию правового положения 

потерпевшего в уголовном процессе и оптимизации практики 

правоприменения в данной сфере. 
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обязанности, доступ к правосудию, уголовное преследование, функция 
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Abstract: this article analyzes the theoretical and legal foundations of the 

status of the victim in the framework of criminal proceedings. The debatable aspects 

of its implementation are considered on the basis of the analysis of judicial and 

investigative practice. 
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Measures are proposed to improve the legal status of the victim in the criminal 

process and optimize the practice of law enforcement in this area. 

Keywords: criminal proceedings, victim, rights and obligations, access to 

justice, criminal prosecution, prosecution function. 

 

Вряд ли будет оспорен тот факт, что в числе плюрализма проблем 

доктринального, нормативного и прикладного характера по вопросам 

правового положения участников уголовного судопроизводства, нишу одной 

из острейших занимает проблема процессуального статуса потерпевшего, 

являющегося лицом, пострадавшим от совершенного преступного деяния.  

Потерпевший по праву является одной из самых противоречивых фигур 

в отечественном уголовном процессе, что влечет множество проблем как на 

уровне законодательной регламентации его прав, обязанностей, гарантий и 

ответственности, так и в плоскости правоприменения [1, с.78]. 

Актуализируют проблему некоторые новеллы, внесенные в 

действующий УПК РФ по сравнению с ранее действующей нормативной 

базой, что неизбежно обусловливает потребность в переоценке ряда 

теоретических положений, уже ставших «монолитными», ввиду 

изменившихся реалий. 

В последнее время явственно проявляется тенденция расширения 

спектра прав потерпевшего, акцентирование внимание на его полной 

процессуальной самодостаточности. Но при этом не прекращаются дискуссии 

о необходимости внесения корректив в уголовно-процессуальное 

законодательство в данном отношении, а также отмечается 

непоследовательность и декларативность ряда положений. Рассмотрим 

некоторые из выявленных проблем. 

Хотелось бы отметить, что, согласно нормативным предписаниям, лицо 

приобретает статус потерпевшего после вынесения должностным лицом 

соответствующего постановления [6]. В силу отсутствия указания на 
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конкретный срок, на практике право потерпевшего часто ущемлялось ввиду 

затягивания принятия данного документа. 

Внесение корректив в УПК РФ в 2013 году было ознаменовано 

указанием в данном отношении на обязанность незамедлительного принятия 

решения о признании потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела. 

В этом аспекте хотелось бы обратиться к авторским позициям. К примеру, 

Ю.И. Лаврешин отмечает, что важно соблюдать условие об одновременном 

признании лица потерпевшим и возбуждении уголовного дела, делая оговорку 

об указании данного обстоятельства в резолютивной части постановления о 

возбуждении уголовного дела [5, с.12].  

Помимо этого, некоторые исследователи придерживаются мнения об 

оптимального трехдневного срока для принятия решения о признании лица 

потерпевшим, апеллируя к тому, что за выделенный промежуток времени 

органы предварительного расследования могли бы аккумулировать данные о 

личности потерпевшего. 

В данном отношении логичен вопрос о том, какие права признаются за 

лицом до момента официального наделения его статусом потерпевшего.  

Между моментом совершения преступления и моментом наделения 

заявителя статусом потерпевшего нередко существенный разрыв, в рамках 

которого заявитель фигурирует только в качестве источника данных, не 

располагая действенными рычагами отстаивания своих законных интересов.  

Это влечет нарушение его законных прав, к примеру, права на 

информирование о процессе расследования. По завершению проверочных 

мероприятий должностным лицом принимается решение о возбуждении 

уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Положения 

ст. 148 УПК РФ указывают на доведение до сведения заявителя уже принятого 

решения, при этом последний лишен каких-либо возможностей проявления 

своей инициативы в качестве потерпевшего, за исключением права 

обжалования данного решения. 
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Как видится, вести речь о приобретении лицом статуса потерпевшего 

следует уже на этапе принятия заявления, где сам факт совершения против 

него преступного деяния должен расцениваться как юридический факт, 

безусловно наделяющий данное лицо соответствующим перечнем прав вместе 

с гарантиями их практического воплощения в действительности [3, с.155].  

Отсюда, не лишены рационального начала предложения о 

целесообразности предоставления заявителю прав, которые объективно 

нужны на данной стадии (например, право знакомиться с материалами 

проверки, выписывать сведения, снимать копии, знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта, 

и другие). 

Также хотелось бы отметь несправедливую тенденцию занижения 

статуса потерпевшего при сопоставлении с правовым положением 

подозреваемого/обвиняемого, на что нередко обращается внимание в 

юридической литературе. Это следует, в частности, из наделения 

подозреваемого правом на бесплатную юридическую помощь, в то время как 

потерпевший может воспользоваться им только при недостижении им 

возраста 16 лет и при совершении в отношении него преступления против 

половой неприкосновенности.  

Данной позиции придерживаются, к примеру, Божьев В.П., Зайцева 

Е.А., Быков В.М., А.И. Глушков. Они предлагают дополнить ст. 51 УПК РФ 

положениями, согласно которым адвокаты — представители потерпевшего в 

императивном порядке должны быть привлечены к участию в уголовном деле 

на стороне потерпевшего и при условии принятия на себя государством всех 

расходных обязательств в отношении такой правовой помощи. 

Это предложение не лишено рационального начала, однако считаем 

важным отметить, что потерпевший выступает в уголовном процессе в синтезе 

с дознавателем, следователем, прокурором, да и все судопроизводство 

диктуется необходимостью обеспечения его интересов. 
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Поэтому считаем, что обязанность по обеспечению потерпевших 

бесплатной юридической помощью должна исполняться в отдельных 

ситуациях, где позиция потерпевшего наиболее уязвима. Кроме обозначенной 

группы несовершеннолетних, это могут быть граждане с физическими или 

психическими дефектами либо лица преклонных лет, лишенные возможности 

полноценной защиты своих законных интересов.  

В соответствии с положениями УПК РФ, данные лица вправе привлечь 

представителя в лице своих близких родственников или иного лица по 

ходатайству потерпевшего. На практике нередки ситуации отсутствия 

таковых, что лишает потерпевшего возможности защиты своих прав. В данном 

отношении целесообразно гарантирование таким потерпевшим бесплатной 

юридической помощи посредством назначения адвоката. 

 Помимо прочего, практика в изобилии представлена случаями 

совершения преступлений против несовершеннолетних кем-либо из состава 

его семьи, что порождает тесную семейную взаимосвязь между 

подозреваемым/обвиняемым и потерпевшим с законным представителем, 

деструктивно воздействуя на процесс и итоги предварительного 

расследования и судебного разбирательства, поскольку не исключается 

прессинг со стороны подозреваемого/обвиняемого, равно как примирение 

законного представителя и подозреваемого и иные ситуации подобного рода.  

В данных ситуациях рациональным выходом будет именно привлечение 

н сторону потерпевшего юридически грамотного лица, которое не имеет 

никакой заинтересованности, в лице адвоката. 

Наконец, хотелось бы затронуть проблему несовершенства ряда норм, 

регламентирующих те или иные аспекты правового положения потерпевшего. 

К примеру, речь идет о его праве быть информированным о предъявленном 

обвиняемому обвинении.  

Дефективность данной нормы заключается в ее абстрагированности от 

практики, поскольку отсутствуют какие-либо пояснения о форме такого 
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информирования - простое доведение до сведения либо официальное 

направление копии постановления и обеспечение ознакомления с сущностью 

предъявленного обвинения. Равным образом, не уточнен механизм 

практической объективации этого права, так как ни в одной статье УПК РФ не 

регламентируется обязанность должностных лиц по и формированию 

потерпевшего о предъявлении обвинения.  

В данном отношении не лишено оснований предложение о дополнении 

ст. 172 УПК РФ частью десятой, где нашла бы свое закрепление обязанность 

письменного уведомления потерпевшего, его представителя, законного 

представителя о принятом решении в течение 24 часов с момента окончания 

допроса обвиняемого [2, с.155].
 

 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает право потерпевшего на 

поддержание обвинения, нашедшее свое выражение в п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 

Логично предположить, что подразумеваются только дела частного 

обвинения. В отношении дел публичного и частно-публичного обвинения 

право потерпевшего ограничено участием в уголовном преследовании 

обвиняемого. 

Хотя в статье 22 УПК РФ регламентировано право потерпевшего на 

принятие участия в уголовном преследовании обвиняемого по делам 

публичного и частно-публичного обвинения, на практике она остается 

нереализованной. 

Видится необходимым гарантирование потерпевшему реальной 

возможности поддерживать обвинение не только по делам частного 

обвинения, но и по делам частно-публичного и публичного обвинения наряду 

с прокурором, а также самостоятельно при отказе последнего от обвинения 

вразрез с позицией  потерпевшего [7, с.356].  

В правовой литературе также отмечается, что на сегодняшний день 

положение потерпевшего не согласуется с непреклонным императивом о 

защите законных прав и интересов лиц, ставших жертвами преступлений, где 
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приводится, в частности, игнорирование его мнения в рамках процедуры 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Как видится, судьи в обязательном порядке должны выявить позицию 

потерпевшего на рассмотрение уголовного дела, поступившего в суд с 

досудебным соглашением  

Решить данную коллизию можно путем внесения положения об 

получения согласия потерпевшего еще в рамках стадии заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, где также будут 

регламентированы обязанности следователя или прокурора касаемо 

ознакомления потерпевшего с сущностью такого соглашения, его 

процессуальной ролью и правовыми последствиями [9, с.200].
  

Резюмируя изложенное, укажем, что в рамках данной статьи не 

представляется возможным охватить вес спектр проблем, наличествующих в 

сфере правового статуса потерпевшего в рамках уголовного процесса. Ряд 

оговоренных проблем явственно демонстрирует необходимость внесения 

законодателем соответствующих корректив и дополнений в действующий 

УПК РФ и их последующей апробации в практической деятельности, где и 

будет избрана наиболее оптимальная правовая модель правового положения 

потерпевшего.
 

Вместе с тем, несмотря на выявленные дефекты, представляется 

возможным отметить, что в последние годы стала намечаться тенденция 

упрочнения правовых гарантий правового положения потерпевшего и 

расширения спектра предоставленных ему прав.  

В данном отношении показательны, к примеру, новеллы, внесенные 

Федеральным законом от 30 марта 2015 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

исполнительный кодекс по вопросу участия потерпевших при рассмотрении 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора»[8], а также ряд иных.  
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В любом случае, их результативность покажет лишь время и практика 

правоприменения. 
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