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Возмещение потерпевшим вреда, причиненного преступлением, является важнейшей
составляющей защиты прав человека, а нормы, регламентирующие данный вид деятельно-
сти, содержатся не только в национальном законодательстве, но и находят свое отражение
в международно-правовых актах. Основополагающие вопросы государства и общества, де-
мократия, справедливость и верховенство права, требуют рассмотрения не только внутри
страны, но и на международной арене. И, как отмечено во Всеобщей декларации прав
человека: всеобщее признание неотъемлемых прав человека является «основой свободы,
справедливости и всеобщего мира»[2].

Согласно ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. каждый человек имеет
право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами
в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом
[2].

Возмещение потерпевшим вреда, причиненного преступлениями, является одной из
важнейших задач каждого государства. Не случайно, в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации назначением уголовного судопроизводства определяется прежде
всего защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений
(п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ).

Гарантия возмещения потерпевшим причиненного преступлением вреда и соблюдение
их прав в ходе уголовного судопроизводства позволяет государству не только выполнять
возложенные на себя функции, но и повышает доверие граждан к органам власти, снижает
уровень повторной виктимизации, а также, как отмечает А.А. Федорченко, способствует
моральному спокойствию в обществе [1].

Несмотря на международное закрепление принципов защиты прав потерпевших и необ-
ходимость возмещения им вреда, причиненного преступлением, законодательство каждой
страны вырабатывает для себя национальные нормы, регулирующие данный вопрос с уче-
том национальных особенностей и возможностей государства.

Регулирование отношений по возмещению потерпевшим вреда, причиненного преступ-
лением существует в странах англо-саксонской, романо-германской и мусульманской пра-
вовых систем. В законодательстве европейских государств большую роль играют норма-
тивно-правовые акты, принятые Евросоюзом. Общим в европейских странах является то,
что их государства обеспечивают возмещение ущерба своим гражданам, а также лицам,
которые являются гражданами государств-членов Евросоюза, что выражается в защи-
щенности потерпевших на всем правовом пространстве стран-участников Евросоюза.

Особенностью стран англосаксонской правовой семьи является то, что в них потерпев-
ший, как правило, не является участником уголовного процесса (Великобритания, США),
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однако ему также предоставлено право на возмещение вреда, причиненного преступлени-
ем за счет средств государства, которое успешно реализуется на практике.

Уголовно-процессуальное законодательство многих стран ограничивает возможность
рассмотрения имущественных требований потерпевшего в рамках уголовного судопроиз-
водства, закрепляя положение о том, что в случае, когда представленные доказательства
признаются недостаточными для удовлетворения иска, а сбор дополнительных доказа-
тельств и проверка обоснованности требований потерпевшего о возмещении вреда при-
ведет к затягиванию процесса, суд может в любой момент устраниться от претензий по-
терпевшего (ФРГ, Россия, Польша). Исключение составляет законодательство Чехии, в
соответствии с которым, в случае нехватки у суда оснований для принятия решения отно-
сительно притязаний потерпевшего, суд может предоставить потерпевшему возможность
их дополнить в течение установленного срока.

В случае невозможности возмещения потерпевшим вреда в рамках уголовного судо-
производства или при необходимости предоставления потерпевшим незамедлительной по-
мощи, в законодательстве зарубежных стран предусмотрена возможность выплаты ком-
пенсации из Государственного фонда помощи потерпевшим от преступлений. Первые госу-
дарственные выплаты за ущерб, причиненный преступлением, были произведены в Новой
Зеландии в 1963 году и в Великобритании в 1964 году, затем в Северной Америке и странах
Европы. Данные фонды существуют во многих странах (Германия, Швейцария, Франция
и др.) и призваны оказывать помощь лицам, которые стали жертвами преступлений.

Кроме возмещения вреда в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, а так-
же выплат из государственных фондов, помощь в получении возмещения за причиненный
преступлением ущерб в зарубежных странах оказывают различные благотворительные
организации.

Особое внимание в зарубежных странах уделяется психическому здоровью граждан.
Предусмотрена различная психологическая помощь, которая осуществляется бесплатно.
Кроме того, в зарубежных странах также имеется разветвленная система страхования, в
том числе обязательного, которая позволяет потерпевшим получить возмещение причи-
ненного преступлением вреда (Германия, Швейцария, Австралия и др.).

Таким образом, исследование национального законодательства разных государств от-
носительно правовой регламентации вопросов возмещения потерпевшим вреда, причинен-
ного преступлением, позволяет получить представление о защищенности прав потерпев-
ших в рассматриваемом государстве в целом, предоставление им доступа к правосудию и
общее отношение государственных органов к потерпевшим, а также выявить положитель-
ный опыт зарубежных стран при решении рассматриваемого вопроса и оценить возмож-
ность имплементации норм законодательства зарубежных стран в российскую действи-
тельность.
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