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Рассматриваются отдельные способы и формы нарушения процессуальных прав потерпевших. 
На основе изучения материалов судебно-следственной практики выделяются отдельные категории 
потерпевших, чьи конституционные и процессуальные права нарушаются чаще по сравнению с дру-
гими категориями потерпевших. Познание закономерностей проявления указанных аспектов на ди-
намику нарушения прав потерпевших будет способствовать профилактике данного социального яв-
ления.
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Как известно, в рамках уголовного процесса потерпевший (ст. 42 УПК РФ) рассматривается 
как участник уголовного производства со стороны обвинения, наделенный широким кругом 
процессуальных прав и обязанностей. Очень часто человек не задумывается о том, что дей-

ствия преступника напрямую зависят не только от его личностных особенностей, наклонностей 
и стремлений, но и от поведения самого потерпевшего, который своими агрессивными, беспечны-
ми, неосторожными, аморальными, а нередко даже противоправными поступками способен создать 
криминальную обстановку, способствуя тем самым наступлению преступного результата. Как отме-
чал Е. Е. Центров, «отдельные лица приобретают некоторые виктимогенные качества в силу своего 
аморального поведения, совершения правонарушений, участия в преступлении» [1, с. 69].

Следует отметить, что вопрос о типологии (классификации) личности потерпевших, его влия-
нии на механизм совершаемого преступления, психологические и поведенческие характеристики 
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достаточно подробно рассматривался в работах Н. Г. Андрюхина, Л. Л. Ибрагимовой, А. Н. Ильяшен-
ко, О. А. Зайцева, И. Г. Малкина-Пых, Д. В. Ривмана, Л. В. Франка, В. Е. Христенко, С. П. Щербы и дру-
гих авторов, хотя до сих пор нет единства мнений, а многие позиции остаются дискуссионными [2, 
с. 302–305; 3, с. 32–35; 4, с. 332; 5, с. 237; 6, с. 416; 7, с. 200].

Несмотря на то, что потерпевший наделен широким кругом прав, однако, как показывает прак-
тика, до приобретения этого процессуального статуса жертва преступления довольно часто остается 
без необходимой правовой поддержки со стороны государства и его представителей в лице сотруд-
ников правоохранительных органов и должностных лиц. Нарушение прав потерпевших, полагаем, 
может иметь место на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная от стадии возбуждения 
уголовного дела. В свою очередь способы такого нарушения могут зависеть не только от должност-
ного и процессуального лица, но и от вида процессуальных действий. Полагаем, что можно говорить 
не только о нарушении процессуальных прав, но и конституционных, что представляет особую об-
щественную опасность, поскольку совершаются лицами, исполняющими свои обязанности от име-
ни государства и наделенными особыми властными полномочиями, в том числе и по отправлению 
правосудия. Представляется, что общественная опасность таких нарушений связана в первую оче-
редь с тем, что вред и неизгладимый ущерб наносятся не только конкретному участнику уголовного 
судопроизводства — потерпевшему, но и репутации конкретной государственной организации и го-
сударству в целом. У населения страны может создаваться впечатление, что конституционные права 
граждан, которые стали жертвами преступлений, могут нарушаться безнаказанно, несмотря на то, 
что в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится целый ряд статей, предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления против правосудия.

В рамках данной статьи полагаем остановиться на рассмотрении отдельных категорий потер-
певших и отдельных аспектах нарушения их процессуальных прав. Считаем, что можно выделить не-
сколько категорий потерпевших, которые заслуживают пристального внимания со стороны право-
защитных организаций, поскольку их права могут быть нарушены.

1. Малолетние и несовершеннолетние. Данная категория является наиболее уязвимой в силу сво-
его возраста (возрастная виктимность, т. е. виктимность как биологическое свойство). Полагаем, 
что особое влияние на поведение несовершеннолетних потерпевших оказывает одна из форм воз-
растного эгоцентризма. Психологами отмечается, что для несовершеннолетних характерно следую-
щее проявление эгоцентризма, называемое «персональный миф», или «миф о собственной исклю-
чительности» [8, с. 467], проявляющийся в убежденности подростков в собственной неуязвимости, 
а также в исключительности испытываемых ими чувств. Эти психологические предпосылки доволь-
но часто объясняют виктимное поведение подростков. Практика показывает, что нередко преступ-
ления, совершенные в отношении несовершеннолетних, остаются латентными (не выявленными 
и скрытыми от официальной статистики), особенно если они совершаются членами семьи. Основной 
задачей становится не только своевременное выявление фактов насилия в семье, но и процессуаль-
ное отстранение заинтересованных родственников от участия в следственных и судебных действиях. 
Нарушение процессуальных прав данной категории потерпевших сотрудниками правоохранитель-
ных органов могут проявиться в следующих формах: 1) в пренебрежительном отношении к процес-
суальным требованиям; 2) торопливости в составлении процессуальных документов; 3) поверхност-
ности при выдвижении и проверки следственных версий; 4) формализму при подготовке и выборе 
тактики проведения следственных действий; 5) совершению шаблонных действий и принятию ша-
блонных решений.

2. Иностранные граждане. Алтайский край является трансграничным регионом, что находит свое 
отражение и в криминальной обстановке. Как показывает практика, последние годы в Алтайский 
край стало приезжать все больше иностранных граждан (студенты, лица, которые приехали устраи-
ваться на работу и др.). Изучение уголовных дел показывает, что иностранные граждане не толь-
ко совершают преступления, но и становятся жертвами преступлений. Анализ практики показыва-
ет, что существует несколько правовых дилемм, требующих скорейшего разрешения и реагирования 
со стороны законотворческих и правоохранительных органов:

1) иностранные граждане приезжают на работу и становятся жертвами мошенников, которые 
обещали решить вопросы не только с оплатой труда, но и с документами и временным про-
живанием. После совершения мошеннических действий преступниками такие потерпевшие 
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остаются без правовой поддержки со стороны государства, поскольку не урегулирован во-
прос, кто должен такими лицами заниматься, и без правового сопровождения адвоката, по-
скольку в уголовно-процессуальном законе не предусматривается обязательного участия ад-
воката-защитника для данной категории участников уголовного судопроизводства;

2) также при совершении другого вида преступлений остаются без правовой поддержки адво-
ката, а языком страны пребывания владеют не в полном объеме, к тому же незнание норм 
материального и процессуального права приводит к нарушению их прав как потерпевших. 
Можно выделить несколько наиболее распространенных способов нарушения прав такой 
категории потерпевших: а) нежелание провести анализ фактических обстоятельств уго-
ловного дела, отыскать соответствующие нормы в статьях Уголовного кодекса РФ, уяснить 
их смысл и содержание, провести дальнейшее разъяснение с целью принятия обоснованно-
го процессуального решения; б) нарушение тактических, этических и правовых требований, 
предъявляемых к порядку проведения отдельных следственных действий; в) разглашение 
конфиденциальных сведений, которые относятся к личной жизни лиц, участвующих в пред-
варительном расследовании;

3. Женщины. Полагаем, что данная категория потерпевших может быть выделена в особую груп-
пу в связи со следующими обстоятельствами (факторами):

1) психологические и поведенческие особенности, которые объясняют психологическую пред-
расположенность стать жертвой преступления (излишняя доверчивость, инфантильность, 
неосмотрительность, повышенная вспыльчивость и раздражительность, агрессивность 
и др.);

2) ролевая специфика и групповая принадлежность или профессиональная деятельность жен-
щины («профессиональная виктимность») [9, с. 81–83]: кассиры, кондукторы в обществен-
ном транспорте и др.;

3) «обременительные отношения», т. е. по каким-либо причинам «обременительные» для пре-
ступника, когда совершение преступления является средством уклонения от выполнения 
обязанностей по отношению к ним (например, пожилые, больные, с которыми преступник 
состоит в родственных отношениях, или необходимость вернуть долг, или выполнить иные 
обязательства и т. д.);

4) длительные конфликтные отношения (например: жертвы бытовых убийств и причинения 
вреда здоровью). Данный фактор заслуживает особого внимания, поскольку изучение мате-
риалов судебно-следственной практики и материалов СМИ показывает, что становится все 
больше потерпевших — женщин, относящихся именно к этой категории. Особую тревогу вы-
зывает то обстоятельство, что совершению преступления, относящегося к категории так на-
зываемого «семейно-бытового насилия», предшествовала длительная конфликтная ситуа-
ция [10, с. 386–387], о которой было известно сотрудникам правоохранительных органов 
и участковым. Следует отметить нарушение прав потерпевших, относящихся именно к этой 
категории. К основным формам таких нарушений можно отнести: отказ в возбуждении уго-
ловного дела, игнорирование возникновения криминальной ситуации. Высокий уровень 
латентности семейного насилия является не только правовой, но и социальной проблемой 
в связи с особой общественной опасностью таких преступлений. Следовательно, нежелание 
отдельных лиц, уполномоченных возбуждать уголовные дела, является одним из наиболее 
опасных нарушений не только профессиональной компетентности, профессиональной эти-
ки и действующего законодательства, но и конституционных прав потерпевших.

Для соблюдения конституционных и процессуальных прав потерпевших важно помнить, что уго-
ловное судопроизводство как особый вид социально-правовой деятельности направлено на решение 
одной из основных задач, (предусмотренных в статье 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ — на-
значение уголовного судопроизводства), а именно на защиту прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений. Наряду с устранением отдельных пробелов в действую-
щем законодательстве, направленных на усовершенствование производства следственных действий 
с участием потерпевших, лица, участвующие в производстве следственных действий должны соблю-
дать и исполнять законы РФ, иметь высокий уровень правовой культуры и правосознания, своевре-
менно повышать уровень профессиональных знаний (повышать свою квалификацию и профессио-
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нальную компетенцию), уметь сохранять в тайне сведения конфиденциального характера, которые 
были получены при производстве следственных действий.
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