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Введение и терминология

Данные рекомендации разработаны с целью помочь адвокатам и юристам при оказании
юридической помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Поскольку представителями потерпевшего могут выступать как адвокаты, так и иные
лица, способные (по мнению потерпевшего) оказать квалифицированную юридическую
помощь, то мы используем по тексту и “адвокаты”, и “юристы”.

Признано и статистически доказано, что женщины и дети подвергаются более высокому
риску насилия по гендерному признаку, чем мужчины; а домашнее насилие намного
больше затрагивает женщин. Согласно опубликованным Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) оценкам, примерно каждая третья женщина (30%) в мире на
протяжении своей жизни подвергается физическому и/или сексуальному насилию со
стороны интимного партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица. В
большинстве случаев это насилие со стороны интимного партнера. Поэтому в данных
рекомендациях по тексту используются слова “доверительница”, “пострадавшая” и т.д.
в женском роде. Однако мальчики и мужчины также могут стать пострадавшими от
домашнего насилия, и значительная часть данных рекомендаций будет актуальна и для
таких дел.

В тексте рекомендаций мы не используем слово “жертва”, поскольку оно сильно
стигматизировано (например, “она корчит из себя жертву”). Мы используем слова
“пострадавшая”, “потерпевшая”, чтобы подчеркнуть, что человек подвергся
воздействию, пострадал от чьих-то действий, поскольку насилие — это всегда выбор
агрессора.

Данные рекомендации подготовлены адвокатами и юристами, сотрудничающими с
Центром защиты пострадавших от насилия и имеющими многолетний опыт защиты
пострадавших от насилия в семье:

Татьяна Белова — юрист-координатор Консорциума женских НПО, аспирант факультета
права НИУ ВШЭ

Мари Давтян — адвокат, руководительница Центра защиты пострадавших от насилия,
член тематической группы по гендерным вопросам при системе ООН в Российской
Федерации.

Дарьяна Грязнова — юрист, эксперт по проблеме насилия в отношении женщин и
девочек, магистр права прав человека (Queen Mary University of London).

Анастасия Тюняева — адвокат по семейным спорам, эксперт в сфере защиты прав
женщин и детей от домашнего и сексуализированного насилия.

Валентина Фролова — адвокат, специалистка по защите прав женщин и членов
уязвимых групп.

При подготовке настоящего пособия были использованы материалы “Рекомендаций для
адвокатов по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия” (2018),
подготовленных Мари Давтян и Валентиной Фроловой при поддержке Центра правовых
программ.

1. Что такое “домашнее насилие”?

Домашнее насилие — повторяющееся опасное поведение одного партнера по
отношению к другому, к детям или иным членам семьи против их воли. Такое насилие
может принимать формы физического или сексуализированного насилия, лишения
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материального содержания или необходимой заботы, преследования, психологического
насилия, манипулирования детьми, распространения личной информации или
фотографий и так далее. Насилие в семье не ограничивается случаями
злоупотреблений между людьми, состоящими в браке или проживающими совместно. В
равной степени такое насилие может совершаться в отношении бывших супругов или
партнеров, детей или других членов семьи.

Важно отличать домашнее насилие от конфликта. Для конфликта характерно равенство
сторон в отношениях и отсутствие страха у одного участника конфликта перед другим
(другими). Напротив, в ситуации домашнего насилия агрессивные действия
используются для установления власти и контроля, подавления одним партнером
другого. В отличие от конфликта, в ситуации насилия у пострадавших возникает
чувство страха и беспомощности. В связи с этим использование медиации или семейной
терапии в ситуации насилия в семье недопустимо.

Как правило, насилие в семье носит циклический характер. В ситуации насилия
принято выделять четыре фазы: 1. нарастание напряжения в отношениях; 2. эскалация
насилия; 3. примирение; 4. спокойный период

Для большинства случаев насилия в семье характерно многократное повторение этого
цикла с постепенным усугублением характера насилия и сокращением спокойного
периода в отношениях. Четкое определение того, на какой стадии находится ситуация
насилия в семье вашей доверительницы, дает возможность своевременно обеспечить ее
безопасность и предотвратить совершение новых актов насилия.

Функции юристов/адвокатов как представителей потерпевших — это предоставление
квалифицированной юридической помощи с учетом травма-информированной
юридической практики (см. ниже):

● Беседа и сбор информации
● Разъяснение юридического процесса и получение инструкций от потерпевшей
● Разработка плана безопасности
● Поддержка в ходе юридического процесса

2. Взаимодействие юриста/адвоката с пострадавшей

В своей работе с пострадавшими от домашнего насилия юристы и адвокаты должны
руководствоваться принципами травма-информированной юридической практики.
Травма-информированная юридическая практика — это подход к оказанию
юридической помощи, который учитывает потребности и опыт пострадавших.

Прежде всего необходимо помнить, что насилие, независимо от его вида, наносит
пострадавшим психологическую травму. Травматический опыт весьма субъективен,
поэтому то, что может быть травмирующим для одного человека, может не стать
таковым для другого.

Травматические события могут иметь сложные и длительные негативные последствия
для функционирования, физического, социального, психического, эмоционального или
духовного благополучия людей, переживших травму. Травма может возникнуть как
вследствие единичного инцидента, так и в результате многочисленных травматических
переживаний или постоянного насилия.

Также есть понятие “повторная травматизация”, которая происходит, когда
пострадавшим приходится вновь обращаться к первоначальной травме, особенно когда
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юристы/адвокаты/сотрудники правоохранительных органов и правоохранительной
системы не обучены травма-информированным методам работы.

2.1. Развенчание мифов о домашнем насилии

Следующая информация важна как для коммуникации с пострадавшими, которые могут
воспроизводить эти стереотипы в отношении себя, так и для коммуникации с
сотрудниками правоохранительных органов и судебной системы, которые часто
демонстрируют недостаточное понимание проблемы домашнего насилия.

Миф Реальность

Причиной домашнего
насилия является
бедность или недостаток
образования.

Домашнее насилие распространено во всех слоях
общества, будь то богатые/бедные,
образованные/необразованные, сельские/городские
жители. Насилие происходит не из-за бедности или
недостатка образования; скорее, оно коренится в
исторически сложившихся неравных властных отношениях
между мужчинами и женщинами.

Домашнее насилие не
приводит к серьезным
травмам.

Домашнее насилие — это система принуждения и
контроля, которую один человек осуществляет над
другим. Исследования показывают, что с течением
времени агрессор обычно увеличивает частоту и
интенсивность насильственных действий. Люди,
пережившие домашнее насилие, могут сталкиваться с
длительными и серьезными физическими,
психологическими и иными последствиями насилия в
своей жизни.

Если бы пострадавшую
что-то не устраивало,
она бы ушла.

Часто пострадавшим некуда идти. Они могут не иметь
возможности содержать себя и своих детей, если уйдут,
чувствовать себя неловко или униженно из-за жестокого
обращения или бояться, что друзья, семья и общество
обвинят их в жестоком обращении. Кроме того, разрыв
отношений сопряжен со значительными рисками.
Пострадавшие могут опасаться, что агрессор выполнит
угрозы причинить вред им, себе, детям, друзьям или
семье. Исследования показывают, что пострадавшие
подвергаются наибольшей опасности серьезных или даже
смертельных нападений, когда они пытаются уйти.

Женщины подвергаются
домашнему насилию
из-за своих "ошибок" —
если бы она просто вела
себя лучше, этого бы не
случилось.

Женщины подвергаются насилию по таким нелепым
причинам, как остывший ужин, “неправильно”
включенный телевизор или плач ребенка. Только агрессор
способен остановить насилие. Домашнее насилие — это
поведенческий выбор, за который агрессор должен нести
ответственность. Многие пострадавшие предпринимают
многочисленные попытки изменить свое поведение в
надежде, что это остановит насилие. Женщины также
часто винят себя, потому что им постоянно твердят, что в
насилии виноваты они сами.
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Мужчины страдают от
домашнего насилия так
же часто, как и
женщины.

Исследования показывают, что женщины являются
пострадавшими в 95% случаев домашнего насилия. Если
женщины и применяют физическое насилие, то, как
правило, в целях самообороны.

Семьям всегда лучше
оставаться вместе.

Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, часто
страдают от тех же последствий, что и дети, подвергшиеся
физическому насилию. Дети переживают эмоциональную
травму от того, что стали свидетелями насилия в семье, и
могут страдать от тревоги, депрессии и плохой
успеваемости в школе. Исследования показывают, что
дети из семей, имеющих опыт насильственных отношений,
имеют более высокий риск злоупотребления алкоголем
и/или наркотиками, совершения правонарушений среди
несовершеннолетних и с большей вероятностью сами
станут пострадавшими от насилия.1

2.2. Развенчание мифов о пострадавших

Реакция на насилие может быть разной

При обнаружении угрозы активируется защитная схема мозга. Как только это
происходит, мозг автоматически переключается на защитные реакции: 1) борьба; 2)
бегство; 3) оцепенение; 4) обмякание (аналогично оцепенению, за исключением того,
что мышцы полностью расслабляются, и тело становится обмякшим); 5) попытка
“подружиться” с агрессором (например, путем задабривания, уговоров, подкупа или
мольбы2.

Активация защитных схем происходит автоматически и, зачастую, подсознательно, то
есть без сознательной фиксации угрозы.

На практике это означает, что:

● Нет единой “правильной” реакции на насилие;
● Пострадавшие могут не знать или не быть в состоянии объяснить, почему они

отреагировали именно так, а не иначе;
● Способность пострадавших принимать решения, включая подавать заявление в

правоохранительные органы о насилии или нет, обращаться ли за медицинской
помощью или иной поддержкой, может быть сильно нарушена в результате
травмы, поэтому их суждения после нападения не должны ставиться под
сомнение или использоваться для подрыва доверия к ним.3

Травма может по-разному влиять на память

Травма оказывает значительное и сложное воздействие на то, как люди, пережившие
травматическое событие, регистрируют и запоминают его обстоятельства.
Воспоминания, возникающие, когда тело находится под угрозой, часто фрагментарны,

3 Психологическая травма: руководство по травма-информированной юридической практике для юристов,
работающих со взрослыми жертвами нарушения прав человека, стр. 8

2 Эффективное расследование, судебное преследование, и вынесение судебных решений по делам о
сексуализированном насилии: руководство для практикующих юристов Грузии, стр. 93

1 Подробнее о детях-свидетелях насилия в семье см.: вебинар “Дети – свидетели насилия в семье?” и
“Ребенка это не касается»: чем опасна детская травма свидетеля”
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нелинейны и состоят в основном из первичных сенсорных деталей, связанных с
запахом, звуком или образами4.

На практике это означает, что:

● Пострадавшие от насилия могут быть не в состоянии вспомнить травматическое
событие от начала до конца. Они могут вспоминать некоторые детали достаточно
четко, а другие, наоборот, не полностью;

● То, как опрашивают пострадавших, оказывает непосредственное влияние на их
способность вспоминать пережитое и последовательность, с которой они
излагают свою историю: эффективные методы опроса помогают пострадавшим
вспоминать, а вредные методы могут привести к увеличению
непоследовательности5.

Влияние насилия на поведение

Понимание различных способов проявления травмы может помочь юристам эффективно
реагировать на сложные рабочие сценарии, которые могут возникнуть в отношениях
между юристами и пострадавшими.

Одни пострадавшие могут демонстрировать злость, тревогу и подавленность, выражать
раздражительность или разочарование по отношению к юристу или судебному
процессу. У них могут быть эмоциональные подъемы и спады, повышенная
бдительность и потребность в контроле.

Другие, пережившие травму, могут казаться отстраненными, отчужденными или не
реагирующими, они могут минимизировать событие, выражать стыд или самобичевание
или с трудом поддерживать контакт с юристами.

Некоторые люди, пережившие травму, могут не проявлять никакого заметного паттерна
поведения, что не означает, что они не пережили травму.

Другие пострадавшие могут казаться нечестными или ненадежными, потому что они
часто меняют свое мнение, выбывают из процесса, отказываются от своего опыта,
принимают решения, противоречащие их законным интересам и личному
благополучию, или потому что они не могут полностью вспомнить события, о которых
идет речь6.

2.3. Подготовка ко встрече/звонку с доверительницей и основные правила
консультирования

● Если в вашем распоряжении уже имеется какая-то информация, внимательно
изучите ее перед встречей.

● Попросите пострадавшую, если ей комфортно, до встречи с вами изложить
ситуацию в письменном виде в свободном рассказе. Если она это сделала,
ознакомьтесь с этой информацией заранее, продумайте вопросы.

● Попросите принести все имеющиеся на руках документы, касающиеся ситуации
насилия (обращения в полицию, за медицинской помощью, в суд и т.д.).

● Обсудите с пострадавшей, что если ей будет комфортнее, она может прийти на
встречу не одна, а в сопровождении человека, которому она доверяет
(например, в сопровождении подруги или мамы).

6 Психологическая травма: руководство по травма-информированной юридической практике для юристов,
работающих со взрослыми жертвами нарушения прав человека, стр. 10

5 Там же, стр. 9
4 Там же, стр. 9
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● В ситуации длительного семейного или сексуализированного насилия, а также
если вы полагаете, что женщина серьезно травмирована, при наличии согласия
пострадавшей, постарайтесь привлечь психолога из кризисного центра для
проведения первичной консультации в присутствии такого специалиста.

● Если пострадавшая-женщина или девочка, которая потенциально может
испытывать сложности встречаться наедине с юристом другого пола, по
возможности пригласите коллегу того же пола, чтобы она поприветствовала
доверительницу и сказала, что она может присоединиться к встрече, если
доверительница будет чувствовать себя более комфортно.

● Если пострадавшая имеет инвалидность, убедитесь в доступности места встречи.
Также у ряда пострадавших могут быть барьеры, связанные с финансовыми
ресурсами. Например, добраться от места проживания до офиса юриста/
адвоката, правоохранительных и судебных органов и т.д. Постарайтесь
внимательно отнестись к выбору места и формата встречи с пострадавшей.

● По возможности старайтесь быть гибкими при назначении времени и места
встречи. Это особенно важно для пострадавших, имеющих обязанности по уходу
за детьми и заботе о семье. Можно предусмотреть условия, чтобы пострадавшая
могла привести с собой детей. Однако убедитесь, что во время консультации
дети будут находиться в таком месте, где они не смогут услышать суть разговора
между вами и доверительницей, и за ними будет осуществляться присмотр.

2.4. Интервьюирование

● Представьтесь и расскажите о вас и вашем профессиональном опыте.
Постарайтесь казаться доступными, спокойными и вести себя с доверительницей
на равных.

● Предложите пострадавшей воду или чай.
● Спросите, как пострадавшей комфортно, чтобы вы к ней обращались.
● Сделайте все возможное, чтобы ограничить количество раз, когда пострадавшая

должна рассказывать свою историю. Рассказ о травматическом опыте может
привести к повторной травматизации. С согласия доверительницы вы можете
сделать запись, чтобы вы могли прослушать ее, а не просить доверительницу
повторять определенную информацию.

● Всегда отдавайте приоритет благополучию доверительницы. Обращайте
внимание на вербальные и невербальные сигналы и, в случае необходимости,
предлагайте сделать перерыв или даже вернуться к беседе позже.

● Избегайте осуждающих или обесценивающих высказываний. Если вам что-то
непонятно в словах или действиях пострадавшей, задайте вопрос. Слушайте
активно, не прерывая.

○ Работа с людьми, пережившими травму, часто требует больше времени и
эмоционального труда, чем работа с доверителями без опыта травмы.
Пережившим травму может потребоваться больше времени, чтобы
вспомнить события, или им может понадобиться время, чтобы
переработать свои чувства. Частью процесса эффективной работы с
людьми, пережившими травму, является умение слушать в течение
длительного времени.

○ Нежелательно смотреть на часы или мобильный телефон, выглядеть
незаинтересованным, прерывать встречу или подгонять потерпевшую.
Важно, выделять достаточное время на встречу с доверителями,
пережившими травму. В любом случае, в зависимости от особенностей
ситуации и самой потерпевшей, встреча продолжительностью свыше 2-3
часов скорее всего не будет эффективной. В этом случае следует
договориться о повторной встрече (встречах) для обсуждения оставшихся
деталей. Предварительно вы можете попросить пострадавшую изложить
всю ситуацию в письменном виде.
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○ Если доверительница кажется вам “сложной”, см. раздел настоящих
рекомендаций “2.2. Развенчание мифов о пострадавших”

● Старайтесь получить максимальное количество информации, но не спешите
давать оценку или юридическую квалификацию событиям.

● Когда вы задаете вопросы, не используйте юридические термины/
термины, которые могут быть непонятны доверительнице.

● По каждому из описанных случаев насилия сразу составляйте список свидетелей
и возможных доказательств.

● Узнайте, кого еще из членов семьи или знакомых затрагивает насильственное
поведение, в чем именно оно выражается по отношению к ним (запугивание,
преследование, манипулирование встречами с детьми, отказ от выплаты
алиментов на детей или нетрудоспособных членов семьи).

● Выясните, затрагивает ли ситуация насилия детей, отражается ли это на
состоянии их физического и психического здоровья. Помните, что ситуация
партнерского насилия между родителями часто негативно сказывается на детях,
хотя они не являются “прямым” объектом насилия.

● Уточните, хочет ли доверительница сообщить вам еще что-то о ситуации насилия
в ее семье.

Возможные вопросы доверительнице

Нет Да

“Расскажите мне, что произошло,
от начала до конца”

“Расскажите, пожалуйста, о том, что произошло”
или “Что вы можете рассказать мне о том, что
произошло?”

“Что произошло в самом начале?” “С чего вы хотите начать свой рассказ?”

“Почему вы не…/ Почему вы
решили…?” “Что вы думали, чувствовали, когда…?”

“Почему вы не заявляли об этом до
сегодняшнего момента?”

“Что конкретно заставило вас рассказать нам об
этом случае сегодня?”

“Расскажите мне только о побоях
за последние два года. По другим
случаям сроки давности уже
прошли.”

Если насилие носит длительный характер,
обязательно выясните у пострадавшей, что и
когда происходило, обращалась ли она за
помощью, сохранились ли у нее какие-либо
документы.

“Преследование не является
преступлением, об этом можете не
рассказывать.”
“Угрозы лишить вас
детей/работы/поместить вас в
психиатрическую больницу не
наказуемы, это можете
пропустить.”

Постарайтесь выяснить у пострадавшей, в чем
именно заключается угрожающее поведение ее
партнера, почему она его боится, как часто это
происходит, на кого направлено угрожающее
поведение и усугубляется ли оно со временем.

“Вы воспринимали угрозу
реально?”

“Что вы чувствовали/думали в тот момент, когда
он вам угрожал? Вы верили, что он
действительно может это совершить? Что
заставляло вас так думать?”
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2.5. Разъяснение юридического процесса
Не стройте предположений о том, как доверительница представляет себе разрешение
ситуации насилия и не навязывайте ей свое представление. Постарайтесь понять
приоритеты самой пострадавшей. Для этого используйте прямые вопросы: “Как вы
видите разрешение этой ситуации?”, “Если представить, что ситуация разрешилась, как
это выглядит/как выглядит ваша жизнь?”

Например, для одних пострадавших приоритетным будет вопрос определения места
жительства детей и получения алиментов, для других — вопрос обеспечения
физической безопасности.

Задача юриста — выяснить цели/задачи пострадавшей и предложить доступные
средства правовой защиты; вместе с пострадавшей выбрать, какие из предложенных
механизмов следует использовать. Важно учитывать, что ресурсы доверительницы
(временные, финансовые, психологические) ограничены и выработать наиболее
эффективную стратегию работы по делу.

Разъясните пострадавшей юридические и практические аспекты дальнейшей работы.
Важно давать реалистичную информацию, чтобы у доверительницы не сложилось
впечатления о том, что стоящая перед вами задача очень простая (или, наоборот,
слишком сложная). Любые ваши выводы и предложения по разрешению ситуации
должны быть основаны на нормах права и практике.

● Юридические аспекты:
○ Какие действия вы будете предпринимать и в какой последовательности;
○ На каком этапе потребуется участие пострадавшей, а какие действия вы

можете произвести самостоятельно;
○ Что именно будет происходить и в какие сроки;
○ Какие варианты развития событий возможны и что вы будете делать в

каждом случае;
○ Тип доказательств, которые необходимо предоставить; какие из них

должна будет собрать сама пострадавшая;
○ Какова вероятность положительного разрешения дела (опирайтесь на

правоприменительную практике по аналогичным делам, в том числе в
вашем регионе);

○ Что вы будете делать в случае получения негативного решения;
○ Если вы будете инициировать несколько дел

(гражданских/уголовных/административных), в какой последовательности
и как результат каждого из них может повлиять на работу/результат
рассмотрения других дел.

● Практические аспекты:
○ Продолжительность и стоимость процесса, включая обжалование и

исполнение решений;
○ Расходы на сбор доказательств по делу: производство экспертизы,

нотариального осмотра сайта и так далее;
○ Расходы на уплату государственной пошлины, оформление доверенности;
○ Вопросы обеспечения безопасности пострадавшей и, при необходимости,

ее близких лиц (например, родителей или детей, которые дают показания
по делу);

○ Возможные эмоциональные последствия, включая повторную
травматизацию или разочарование в результатах процесса;

○ Вопросы конфиденциальности, включая проблемы, возникающие в связи
с правилами доказывания (например, предотвращение разглашения
информации о состоянии здоровья);
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○ На чью поддержку пострадавшая может рассчитывать в ходе процесса;
○ Как часто она хочет получать от вас информацию о развитии процесса

(например, раз в неделю или после каждого совершенного вами
действия).

Перед принятием решения о дальнейших действиях, помогите женщине оценить
достаточность ее ресурсов на данный момент. Предложите ей взять паузу и обсудить
этот вопрос с близкими/психологом. При необходимости дайте контакты помогающих
организаций — ссылка на карту центров помощи по всей России, которые могут оказать
бесплатную помощь пострадавшим от насилия (см. также раздел “Список
организаций/проектов, помогающих пострадавшим от насилия”).

Когда женщина будет готова к принятию решения, еще раз подробно обсудите с ней
конкретные направления работы и дальнейшие шаги. Проговорите, какие действия
совершает она, а какие — вы. Предложите ей записать последовательность своих
действий. Обозначьте четкие сроки подготовки документов и обращения в
правоохранительные органы/суд, сбора доказательств.

Объясните важность сохранения всех договоров и платежных документов — в случае
несения пострадавшей расходов. Обсудите возможные риски и как вы планируете с
ними справляться. Проговорите, куда она может экстренно обратиться в случае
опасности.

Если доверительница не готова к правовому разрешению ситуации

● Спросите, что останавливает ее от дальнейших действий;
● Избегайте оценочных высказываний или осуждающего тона. Многим женщинам

требуется время для того, чтобы принять решение о выходе из ситуации
насилия;

● Осторожно и уважительно объясните женщине, что то, что совершает в
отношении нее ее партнер, является правонарушением/преступлением
независимо от того, состоят ли они в близких отношениях или нет;

● Постарайтесь в достаточной степени объяснить женщине серьезность и
опасность ситуации насилия, но не пугайте ее конкретными примерами громких
дел или случаев из вашей практики;

● Обязательно дайте женщине понять, что она может обратиться к вам снова, если
ей потребуется помощь;

● Предложите ей подумать об обращении за поддержкой к психологу;
● Сообщите контакты кризисного центра в вашем городе (ссылка на карту центров

помощи по всей России, которые могут оказать бесплатную помощь
пострадавшим от насилия) и Всероссийского телефона доверия для женщин,
переживших насилие, 8 800 7000 600;

● Проговорите, как действовать в ситуации различных форм насилия, если
действия ее партнера повторятся;

● Если женщина подвергается угрозам или преследованию (навязчивым
действиям, звонкам, физическому преследованию), порекомендуйте ей не
удалять смс, письма и сообщения в социальных сетях, которые приходят от ее
партнера, а также сообщить коллегам по работе или близким о преследовании;

● Предложите женщине поделиться происходящим с кем-то из близких, если до
сих пор она этого не делала;

● Предложите ей в любом случае придерживаться базового плана безопасности.
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2.6. План безопасности

После обращения в правоохранительные органы риск повторения насилия чаще всего
увеличивается, поэтому безопасность потерпевшей — первое, о чем стоит
позаботиться.

Вместе с пострадавшей вы можете составить для нее базовый план безопасности,
который может состоять из следующих мер:

1. Собрать и спрятать в надежном месте (у соседей/родственников/друзей)
необходимые документы и вещи (в том числе детские документы и вещи) на случай,
если придется экстренно покинуть квартиру. Сюда относятся паспорт, в том числе
загранпаспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, ключи от
дома, рецепты на лекарства, вещи первой необходимости, минимальный набор
одежды и деньги.

2. Записать адреса и контакты ближайшего травмпункта, отдела полиции, а также
организаций, оказывающих помощь в ситуации насилия, в том числе кризисных
центров (обязательно обговорите условия размещения в нем пострадавших) -
ссылка на карту центров помощи по всей России, которые могут оказать бесплатную
помощь пострадавшим от насилия.

3. Не скрывать ситуацию насилия. Предупредить соседей, которым пострадавшая
доверяет, о том, что она находится в ситуации насилия. Попросить их вызвать
полицию в случае, если они услышат продолжительный шум и крики о помощи из
квартиры. Находиться на связи с родственниками и друзьями.

4. Подумать, где можно остановиться в экстренном случае - желательно, чтобы этот
адрес был незнаком обидчику. Если дома опасно - постараться скорее покинуть
квартиру и найти временное жилье. Это могут быть родственники, знакомые,
которые готовы вас принять, кризисные центры, социальные гостиницы или
съемное жилье. Где найти контакты кризисных центров? По Всероссийскому
бесплатному телефону доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию, 8
800 7000 600, а также на сайте Насилию.Нет, Центра « НеТерпи», Консорциума
женских НПО

5. Установить приложение с тревожной кнопкой и заранее проверить корректность
его работы. Приложение позволяет одним незаметным нажатием кнопки сообщить
близкому о нахождении в опасности. В качестве альтернативы можно заранее
договориться о кодовом слове, получив которое (по звонку или СМС от
пострадавшей) близкие будут знать, что необходимо вызвать полицию. Например,
мобильное приложение с тревожной кнопкой Насилию.нет в Aрр Store и в Google
Рlay

2.7. Взаимодействие со СМИ

Адвокат должен в любое время сохранять и обеспечивать защиту конфиденциальности
в отношении дел настоящих или бывших доверителей.

Законодательство об адвокатуре относит любую информацию по делу доверителя (и
даже сам факт его обращения за помощью) к адвокатской тайне. Без письменного
согласия доверительницы любое общение адвоката со СМИ по делу будет считаться
нарушением адвокатской тайны. Придерживайтесь Рекомендаций ФПА РФ по
взаимодействию со СМИ.
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В том случае, когда адвокат дает экспертный комментарий, анонимизируя
доверительницу, надо помнить, что детали дела и их обнародование могут привести к
деанонимизации доверительницы, а также могут вызывать у нее дополнительные
переживания и привести к травматизации. Относитесь бережно к деталям частной
жизни доверительницы. Если вы заранее не обсудили стратегию взаимодействия со
СМИ, то даже при наличии общего согласия доверительницы на ваше общение со СМИ,
лучше убедиться, что тот комментарий, который вы даете, устраивает доверителя, и он
согласен на его публикацию.

Прежде чем привлекать к делу СМИ, необходимо подумать о том, какую цель вы
преследуете, и как в данном конкретном случае СМИ может быть полезно
доверительнице.

В резонансных делах лучше с самого начала обсудить с доверительницей стратегию
взаимодействия со СМИ.

Чаще всего СМИ поддерживают работу адвокатов по общественно значимым
проблемам, и грамотное взаимодействие может привести не только к успеху в
конкретном деле, но и повлиять на общественное отношение к проблеме в целом.

Правила взаимодействия адвокатов с журналистами:

● Обсудите с доверительницей вопрос взаимодействия со СМИ, и определите цель
такой работы исходя из его интересов;

● Получите письменное согласие доверительницы на разглашение адвокатской
тайны;

● Заранее продумайте в каком объеме вы разглашаете информацию по делу,
участвует ли этом доверительница;

● Подготовьте свои комментарии заранее и обсудите с доверительницей;
● Пишите и говорите простым понятным языком; проблема должна быть понятна

людям без юридического образования (например, “Сроки проведения
расследования продлевались следователем 5 раз” vs. “Больше года моя
доверительница не может добиться расследования ее дела”);

● У вас и журналиста не всегда могут сходиться цели. Вы - защищаете права
доверительницы, а журналист делает материал на общественно значимую тему.
Учитывайте это и помните про свободу СМИ;

● Заранее ознакомьтесь с предыдущими публикациями издания и журналиста,
который будет брать комментарий;

● “Слово — не воробей”, журналист вправе использовать вашу прямую речь, даже
если вы потом передумали давать комментарий;

● Вы вправе проверить точность своей цитаты, но журналист не обязан
показывать вам весь текст статьи или материал. Можно попросить об этом
журналиста, если вы хотите, например, убедиться, что он правильно использует
юридическую терминологию. Журналисты часто показывают материал заранее,
хотя и не обязаны это делать;

● Записывайте свои комментарии на диктофон, если даете их устно;
● Если вам комфортнее прислать комментарий в письменном виде, попросите у

журналиста вопросы;
● Будьте вежливы в общении с журналистом.

2.8. Поддержка в ходе расследования и (или) рассмотрения дела судом

Инициирование любого процесса, особенно уголовного, может способствовать
повторной травматизации пострадавшей. Адвокат должен добиваться соблюдения прав
доверительницы на всех этапах расследования и рассмотрения дела судом.
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Если речь идет о гражданских делах, обсудите с пострадавшей, желает ли она
участвовать во всех судебных заседаниях или хочет ограничиться дачей объяснений по
делу. За исключением отдельных случаев, адвокату следует взять на себя
взаимодействие с противоположной стороной. В ситуации насилия любое предложение
о заключении нотариальных/мировых соглашений (например, алиментного или о
порядке общения с детьми) должно обсуждаться только в присутствии адвокатов. В
случае, если стороны желают урегулировать вопросы, связанные с детьми или
имуществом, в ходе процедуры медиации, убедитесь, что (1) медиатору известно о
ситуации насилия в семье сторон и он способен эффективно пресекать манипуляции и
давление; (2) потерпевшая может свободно выражать свое мнение по спорному
вопросу, не испытывает страх и не подвергается давлению. Поскольку процедура
медиации предполагает равенство и свободное участие в ней обеих сторон, во многих
случаях медиация может быть неэффективна.

При работе по уголовному делу старайтесь всегда присутствовать при
непосредственном взаимодействии доверительницы с представителями
правоохранительной и судебной системы. В том числе во время заявления о
преступлении, проведении опросов/допросов и участия пострадавшей в любых других
следственных действиях; судебных заседаний. При необходимости вы можете
сопроводить потерпевшую на прохождение судебной экспертизы.

Ваша роль:

Вы должны понимать права своей доверительницы как в соответствии с внутренними
правовыми положениями, так и международными. Помните, что если даже в УПК
прямо не прописано какое-то право потерпевшей, это не означает, что вы не
можете об этом заявить, ссылаясь на общие нормы Конституции РФ,
процессуального законодательства и международные стандарты.

Какое поведение вы как представитель должны пресекать:

● требование, чтобы пострадавшие проходили многочисленные опросы,
часто у разных следователей

● требование повторить свой рассказ несколько раз, вспомнить события
в хронологическом порядке или повторить их в обратном порядке

● принуждение пострадавших продолжать отвечать на вопросы, даже
если они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии

● непредоставление перерывов или других необходимых условий
● вопросы, направленные на запугивание/давление на пострадавших
● проведение очных ставок или следственных экспериментов
● отказ дать достаточное время, чтобы ознакомиться с текстом

показаниями потерпевшей до того, как она подпишет протокол
● неуместные вопросы об интимной и личной жизни пострадавшей

О том, как реагировать на это, см. раздел 14 “Специальные условия для уязвимых
потерпевших”.

3. Оценка ситуации пострадавшей

Обеспечение безопасности пострадавшей — одно из ключевых направлений работы
юриста по делу о домашнем насилии.
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Независимо от того, готова ли потерпевшая прямо сейчас обращаться за защитой своих
прав в полицию или суд для привлечения виновника жестокого обращения к уголовной
или административной ответственности, юристу следует:

● провести оценку рисков повторения и эскалации насилия;
● обсудить с потерпевшей риски и доступные для нее способы обеспечения

безопасности;
● при наличии поручения от доверителя принять меры к обеспечению

безопасности (подготовить заявления в полицию, суд, связаться с местными
убежищами для пострадавших от насилия или женскими организациями).

1 этап: Оценка рисков

Оценка рисков повторения и эскалации домашнего насилия должна проводиться в
каждом случае без исключения. Во многих юрисдикциях такую оценку проводят
сотрудники полиции, социальных служб и кризисных центров, используя для этого
стандартизированные методики.

Методики включают в себя набор закрытых и открытых вопросов, помогающих выявить
основные факторы риска, с которыми статистически связывается высокая вероятность
повторения или эскалации насилия. Например, систематический характер насилия,
наличие в доме оружия, социальная изоляция потерпевшей, наличие у виновника
жестокого обращения судимости за совершение насильственного преступления, угрозы
убийством и так далее.

Пример такой методики на русском языке вы можете увидеть в приложениях. Она
включает в себя вопросы, направленные на выяснение обстоятельств, связанных с:

● последним эпизодом насилия в семье
● историей насилия в семье
● обстоятельствами жизни самой пострадавшей, ее детей и зависимых от нее

членов семьи
● личностью виновника жестокого обращения

Мы настоятельно рекомендуем вам всегда использовать такую методику в своей работе.
Во-первых, совместное заполнение и обсуждение методики с пострадавшей позволяет
выделить оценку рисков в отдельный процесс. В этот момент доверительнице будет
проще сфокусироваться на вопросе оценки рисков и дать вам полную информацию.
Во-вторых, с практической точки зрения юристу удобнее иметь перечень факторов
риска перед глазами, а не держать его в голове. Так вы будете уверены, что ничего не
упустили.

Как работать с методикой:

1. Ответить на вопросы. Попросите пострадавшую заполнить методику
самостоятельно или заполните ее вместе с ней. В некоторых графах содержится
указание “комментарий” (например, в вопросе “существует ли в семье конфликт
по вопросу опеки над детьми”). Не пренебрегайте этим. Попросите
доверительницу рассказать о ситуации подробнее и отразите суть ответа, чтобы
впоследствии качественно работать с полученной информацией.

2. Проанализировать ответы совместно с пострадавшей. Придерживайтесь
следующих принципов:

● Ориентироваться только на количество положительных ответов, не
анализируя их сути — некорректно. Действительно, большое количество
положительных ответов указывает на высокий риск повторения и
эскалации насилия. НО! Наличие одного или нескольких положительных
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ответов не означает, что такой риск — незначительный. Например, если
потерпевшая отвечает “ДА” только на два вопроса — о наличии дома
оружия и о поступлении ей угроз убийством — это уже свидетельствует о
высоком риске насилия. Вывод: оценивайте не только (и не столько)
количество положительных ответов, а прежде всего их суть.

● Проговорите отдельно каждый отмеченный пострадавшей фактор риска и
объясните, почему в описанных обстоятельствах он может говорить о
вероятности повторения и эскалации насилия.

3. При необходимости — адаптировать методику. Предлагаемая нами методика
— примерный вариант. Вы можете взять ее за основу и дополнить своими
вопросами. Например, это потребуется, если вы работаете с проблемой насилия
в закрытых/традиционных сообществах или с отдельной уязвимой группой
(женщинами-мигрантками или женщинами с инвалидностью).

4. Время от времени повторять оценку рисков при изменении
обстоятельств дела.

Этап 2: Управление рисками

После того, как вы провели оценку рисков, проговорите с пострадавшей, какие
способы обеспечения безопасности для нее доступны:

1. Составьте индивидуальный план безопасности. См. пример базового плана
в разделе 2.6 рекомендаций. План безопасности должен быть реализуем в
конкретной ситуации вашей доверительницы. Например, нельзя рассчитывать,
что в случае повторения насилия пострадавшая сможет получить место в
убежище, если в городе или регионе ее проживания такого убежища нет или
порог доступа к нему очень высок.

2. Разъясните доступные правовые инструменты:
● ФЗ от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ “О государственной защите

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства”. Меры безопасности могут быть применены и в
отношении заявителя о преступлении, то есть ДО возбуждения
уголовного дела.

● Избрание в отношении виновника жестокого обращения меры пресечения,
исключающей его контакт с потерпевшей. Например, заключение под
стражу (ст. 108 УПК РФ) или запрет определенных действий (ст. 105.1
УПК РФ) (подробнее см. раздел 16.1. “Мера пресечения”). Могут быть
избраны только после возбуждения уголовного дела в отношении лица,
имеющего процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.
Важно: объясните доверительнице порядок обращения за такими мерами
и практику их назначения. Она должна получить полную информацию о
реалистичности и сроках получения мер защиты.

3. Составьте план правовых действий. Обсудите с доверительницей, какие
правовые действия она готова предпринять на данном этапе. Составьте план
таких действий. Например:

1. Обращение с заявлением о преступлении и одновременно с заявлением о
государственной защите;

2. После возбуждения уголовного дела подача ходатайства об избрании в
отношении подозреваемого/обвиняемого меры пресечения.

Рекомендация для обращении за любыми мерами защиты:

1. Описывайте полную ситуацию насилия и прикладывайте информацию о более
ранних обращениях потерпевшей в полицию;
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2. Вы можете также приложить заполненный протокол оценки рисков, чтобы
продемонстрировать наличие факторов вероятности повторения или эскалации
насилия;

3. Если виновник жестокого обращения физически преследует потерпевшую
(следует за ней на улице или в транспорте, приходит к ее дому или по месту
работы), навязчиво пытается вступить с ней в контакт (звонит, пишет сообщения
или е-мэйлы, в том числе с неизвестных аккаунтов, просит об этом третьих лиц),
приложите к ходатайству подтверждения таких действий. О каждом случае
преследования потерпевшая должна своевременно сообщать в полицию и
дознавателю/следователю, если такие действия вызывают у нее страх за свою
безопасность. Копии поданных заявлений и талонов-уведомлений об их
регистрации в КУСП должны быть приложены к ходатайству.

4. Для обоснования заявления/ходатайства используйте позиции Конституционного
Суда:

● Конституционный Суд подчеркивал необходимость защищать «сферу
личной безопасности и психологического комфорта потерпевшего» лица
(Постановление от 31 января 2024 года № 4-П).

● Конституционный Суд обращал внимание на необходимость «обеспечения
потерпевшему эффективных гарантий в период после совершения против него и
других преступлений, особенно связанных с посягательством на жизнь,
здоровье, человеческое достоинство, совершение которых к тому же с
неизбежностью влечет эмоциональное потрясение потерпевшего от
совершенного в отношении него акта физического и (или) психологического
насилия, создает объективные основания для болезненного восприятия и
ощущения страха при встрече с совершившим его лицом, даже если оно просто
окажется в пределах его видимости и не будет преследовать противоправных
целей» (Постановление от 31 января 2024 года № 4-П).

● Конституционный Суд указывал, что «сам факт того, что … ему
(виновнику жестокого обращения – прим. авторов) не запрещено появляться в
местах, в которых может регулярно находиться потерпевший, может усиливать
моральные страдания последнего, связанные с совершенным в отношении него
преступлением, создавать у него объективно обоснованные опасения за свою
безопасность, воспринимаемые им вследствие пережитого опыта как реальные»
(Постановление от 31 января 2024 года № 4-П).

5. В подтверждение того, что потерпевшая испытывает страх повторения насилия,
приложите краткое заключение психолога, с которым работает потерпевшая.

6. Если дознаватель/следователь отказывает в удовлетворении ходатайства,
обжалуйте этот отказ в прокуратуру или в суд.

7. Впоследствии вы вправе заявить аналогичное ходатайство, опираясь на новые
факты.

Практика показывает, что важно настойчиво требовать защиты потерпевшей,
добиваться того, чтобы должностные лица относились к этому вопросу серьезно и
использовали имеющиеся у них полномочия.

4. Обращение в медицинскую организацию для фиксации телесных
повреждений

Обращение в медицинскую организацию может преследовать две цели: оказание
медицинской помощи и фиксация телесных повреждений (в том числе и в ситуациях,
когда медицинская помощь не требуется). Правильная фиксация телесных
повреждений играет важную доказательную роль в делах о причинении телесных
повреждений.

Телесные повреждения должны быть зафиксированы в медицинской организации
(травмпункт, больница, женская консультация, экспертное учреждение). Медицинская
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организация или экспертное учреждение может быть не только государственным, но и
частным.

Чаще всего фиксация телесных повреждений проводится в травмпункте, но в
зависимости от конкретной ситуации телесные повреждения могут быть описаны в том
числе и сотрудниками скорой помощи в карте вызова скорой медицинской помощи, а
также больницами, куда доставляется потерпевшая.

В случае, если экстренная медицинская помощь не требуется, то для фиксации
телесных повреждений следует обращаться в травмпункт, а при отсутствии
травмпункта в поликлинику или приемный покой больницы.

Совет. Что делать, если нет видимых телесных повреждений?

Необходимо разъяснить потерпевшей, что кровоподтеки (синяки) могут проявиться не
сразу. В травмпункте важно, чтобы врач обратил внимание на все телесные
повреждения и болевые ощущения, даже в тех местах, где повреждения еще не видны
визуально. При обращении к врачу рекомендуется сразу сообщить о намерении
потерпевшей привлечь виновного к ответственности. Для последующей судебной
медицинской экспертизы важно детально описать все телесные повреждения. При
необходимости возможно и повторное обращение в медицинскую организацию. Следует
помнить, что при побоях может и вовсе не появиться телесных повреждений (в
зависимости от локализации удара, особенностей одежды потерпевшей и т.п.), но при
этом для квалификации деяния по ст.6.1.1 КоАП РФ или 116.1 КоАП РФ (Побои) не
обязательно должны возникать телесные повреждения, достаточно и просто
причинения физической боли.

В травмпункте важно, чтобы врач документировал все сведения о телесных
повреждениях потерпевшей в медицинской карте. Это включает информацию о
причинах и характере полученных повреждений. Сокрытие какой-либо информации от
врача не рекомендуется. После осмотра травмпункт выдает потерпевшей справку о
телесных повреждениях и рекомендациях. Медицинская карта потерпевшей хранится в
травмпункте.

Медицинская организация обязана сообщать в полицию о пациентах с признаками
криминальных повреждений по телефону в течение первых суток с досылом
специального извещения через ЕГИСЗ (Единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения) (или на бумаге) в течение следующих суток.
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июня 2021 года № 664н). Данное
сообщение полиция обязана проверить в соответствии со ст. 140-145 УПК РФ.

Совет. После того, как телесные повреждения были зафиксированы в травмпункте,
следует соблюдать рекомендации врача травмпункта. Например, для дальнейшего
лечения обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства, приходить на приемы
врача в соответствии с рекомендациями, проводить рекомендуемые исследования,
оформлять больничный лист и т.д. Впоследствии это может повлиять на выводы
судебной медицинской экспертизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью.

Нередко физическое насилие (особенное длительное или жестокое) может приводить и
к психическим расстройствам (например, посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР), синдром жестокого обращения и др.). Если психическое расстройство возникло
вследствие насилия, это может стать доказательством самого события насилия, а также
повлиять на квалификацию деяния. Так, например, насилие, повлекшее психическое
расстройство, может быть квалифицировано как тяжкий вред здоровью (ч.1 ст.111 УК
РФ) или как вред здоровью средней тяжести (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 11 января 2024 года № 1-П).
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Срок хранения медицинских документов:

● Карта вызова скорой медицинской помощи № 110/у — 1 год;
● Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в

амбулаторных условиях № 025/у — 25 лет;
● Медицинская карта стационарного больного № 003/у — 25 лет.

Потерпевшая имеет право получить копию своей медицинской карты (а также иных
медицинских документов, содержащих информацию о здоровье потерпевшей) в силу ст.
22 ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Рекомендуйте пострадавшей в письменном виде запросить в
медицинских организациях надлежащим образом заверенные копии медицинских
документов, отражающих состояние ее здоровья в связи с обращением за помощью
после случая насилия.

Для производства судебной медицинской экспертизы лицом, проводящим проверку,
должны быть затребованы медицинские карты пациента. Желательно проводить СМЭ
уже после окончания лечения и предоставлять все медицинские карты, которые могут
быть в наличии.

Нередко, потерпевшие фотографируют или снимают на видео свои телесные
повреждения. Данные фото или записи могут быть приобщены к делу в качестве
доказательства, но не могут быть самостоятельным объектом исследования СМЭ.

5. Заявление (сообщение) в правоохранительные органы о ситуации
домашнего насилия

Первостепенная задача в ситуации насилия — обеспечение безопасности, сохранение
жизни и здоровья пострадавшей.

В ситуациях, когда вмешательство полиции требуется незамедлительно, необходимо
вызвать полицию по телефону 112 или 102. Важно пользоваться именно этими
номерами, так как звонки на них фиксируют и записывают с помощью регистратора
«Селена». Эти записи хранятся и могут быть истребованы при расследовании и
рассмотрении дела. Например, по делу об угрозе убийством записи с регистратора
“Селена” могут быть исследованы в судебном заседании для того, чтобы оценить,
насколько встревожена была потерпевшая, и установить, воспринимала ли она угрозу
реально.

В случаях, когда есть возможность покинуть место происшествия, пострадавшая может
обратиться в отдел полиции лично.

Потерпевшие чаще всего обращаются именно в полицию, так как это самый доступный
для них орган. Заявления и сообщения о преступлениях вне зависимости от места и
времени совершения преступления, а также полноты содержащихся в них сведений и
формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных
органах МВД России (п. 8 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях).

Заявитель, также как и потерпевший, имеет право общаться на родном языке, а также
бесплатно пользоваться помощью переводчика (ч. 2 ст. 18 УПК РФ).

При любом обращении в полицию (устном или письменном) заявлению (сообщению)
должен быть присвоен номер в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).
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В случае личного обращения потерпевшей в полицию необходимо получить талон КУСП
у дежурного отделения полиции и обязательно сохранить талон. В случае вызова
полиции по телефону и составлении заявления на месте происшествия о номере КУСП
можно узнать по телефону у дежурного отделения. К сожалению, чаще всего
потерпевшие не знают о необходимости получить номер КУСП своего обращения в
полицию.

Какую информацию необходимо указать в заявлении о преступлении:

1. Дата, время и место совершения преступления;
2. Личность виновного. Здесь важно сообщить не только ФИО, адрес, контактные

данные, но также и данные о том, привлекался ли он ранее к уголовной или
административной ответственности и, если да, то когда именно и за совершение
какого преступления, если, конечно, вы располагаете такой информацией. Это
не только характеризует агрессора, но играет роль для верной квалификации
содеянного, так как ст. 116.1 УК РФ предусматривает ответственность за
совершение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (часть
1) или имеющим судимость за преступление, совершенное с применением
насилия. Если агрессор злоупотребляет алкоголем и/или употребляет наркотики,
имеет (не)зарегистрированное оружие (любое), это также важно указать;

3. Описание предыдущих эпизодов насилия со стороны агрессоры и
информацию о предыдущих обращениях в правоохранительные органы в связи с
этим, если они были (даже если полиция официально не зарегистрировала их).
Здесь необходимо принимать во внимание в том числе те эпизоды, за которые
агрессор не был привлечен к ответственности и которые не являются
преступлением/административными правонарушением, но представляют
опасность (например, преследование). Подробное описание предыдущего
агрессивного поведения виновного позволяет продемонстрировать
систематичность насилия и нарастание его интенсивности со временем, что
свидетельствует об особой опасности для пострадавшей;

4. Что именно произошло. Если речь идет о физическом насилии, то опишите в
заявлении, в какую часть тела, каким образом (кулаком, ладонью, ногами и т.д.)
и сколько раз (например, «не менее N раз») были нанесены удары;

5. Наступившие последствия, в том числе причиненные телесные повреждения и
возникшее эмоциональное состояние (страх, тревога, паническая атака и т.д.);

6. Данные о возможных свидетелях (ФИО, адрес и телефон);
7. Медицинские учреждения, в которые обратилась пострадавшая после

произошедшего (травмпункт, больница, поликлиника, скорая помощь и т.д.).

Шаблоны заявлений о преступлении см. в приложениях.

6. Ответственность за домашнее насилие в действующем законодательстве

Несмотря на то, что в России отсутствует специальное законодательство, направленное
на борьбу с домашним насилием, в целях защиты потерпевших возможно
использование норм уголовного, семейного, гражданского законодательства, а также
законодательства об административных правонарушениях.

6.1. Побои

Одной из самых часто встречающихся форм физического домашнего насилия являются
побои. За нанесение побоев может наступать как административная, так и уголовная
ответственность.
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Статья 6.1.1 КоАП РФ «Побои»

Данная статья КоАП РФ применяется при трех условиях:

1. Побои не повлекли причинения вреда здоровью в соответствии с “Медицинскими
критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека”
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008
г. № 194н). В ином случае в зависимости от тяжести причиненного вреда действия
агрессора квалифицируются по ст.ст. 111, 112 или 115 УК РФ;

2. Побои не совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за побои
либо имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия. В
ином случае содеянное следует квалифицировать по ст. 116.1 УК РФ, которую мы
подробнее рассмотрим далее.

3. Побои не совершены по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы (ст. 116 УК РФ). В делах о
домашнем насилии такие мотивы отсутствуют, и ст. 116 УК РФ в текущей редакции к
указанным делам не применяется.

Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП
РФ составляет 2 года со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 ст.
4.5 КоАП РФ).

Статья 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым
административному наказанию или имеющим судимость»

Часть 1 ст. 116.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Следует иметь в виду, что лицо считается подвергнутым административному наказанию
со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления (ст. 4.6. КоАП РФ).

В ситуациях, когда наказание не было исполнено, следует обращаться к ст. 31.9. КоАП
РФ, согласно которой постановление о назначении административного наказания не
подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в
исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.
Соответственно, днем окончания исполнения постановления о назначении
административного штрафа будет являться день, в который истекли два года со дня
вступления данного постановления в законную силу, и, лицо будет считаться
подвергнутым административному наказанию в течение одного года с указанного дня.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, считаются
уголовными делами частного обвинения (ст. 20 УПК РФ). Подробная информация об
этом – в разделе 7 “Виды уголовного преследования: частное, публичное и
частно-публичное обвинение”.

Часть 2 ст. 116.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение
побоев лицом, имеющим судимость за совершение преступления, совершенное с
применением насилия.

В отличие от ч. 1 ст. 116.1 УК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.
2 ст. 116.1 УК РФ, считаются уголовными делами публичного обвинения.
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Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до
момента погашения или снятия судимости. Сроки погашения судимости указаны в ч. 3
ст. 86 УК РФ.

Для квалификации по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ необходимо учитывать также и
судимость за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Так, угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью относится к категории
насильственных преступлений.

Данная норма расположена в Главе 16 УК РФ "Преступления против жизни и здоровья".

Объектом данного преступления являются общественные отношения, гарантирующие
неприкосновенность жизни и здоровья человека.

Объективная сторона преступления состоит в действиях, представляющих собой
психическое насилие и выражающихся в высказывании намерения убить другое лицо
или причинить ему тяжкий вред здоровью.

По смыслу уголовного закона угроза убийством — это разновидность психического
насилия и может быть выражена в любой форме: устно, письменно, жестами,
демонстрацией оружия и т.д. (Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 82-УД21-7-К7).

Данное толкование также подтверждается устойчивой позицией Конституционного суда
РФ, высказанной в ряде его решений (Постановление КС РФ от 31 января 2024 года,
Определение от 19 января 2021 года № 2-О, Постановление от 8 апреля 2021 года №
11-П и др.).

В частности, применительно к преступлению, предусмотренному ст. 119 УК РФ,
Конституционный Суд РФ ранее отметил, что органы государственной власти должны
иметь средства для предупреждения насилия и на них возлагается обязанность
предоставить потерпевшим при наличии обоснованных жалоб эффективную защиту от
угроз как формы психологического насилия, при котором потерпевший может
испытывать страх (Определение КС РФ от 19 января 2021 года № 2-О).

Таким образом, угроза убийством или причинением тяжкого вреда представляет собой
психическое насилие.

6.2. Истязание

Статья 117 УК РФ «Истязание»

Домашнее насилие характеризуется систематичностью, и чаще всего пострадавшие
сталкиваются с физическим насилием регулярно. В комментариях к данной статье
указано, что под истязанием следует понимать причинение потерпевшему физических
или психических страданий, включая систематическое нанесение побоев, применение
пыток, угроз, оскорблений. К иным насильственным способам истязания следует
отнести, например, лишение сна, пищи или воды, запирание в холодном помещении,
укусы, порку, связывание.

Статья 117 УК РФ наиболее точно отражает специфику домашнего насилия. В то же
время в правоприменительной практике до сих пор нет единого понимания содержания
состава данного преступления, что приводит к тому, что уголовные дела по этой статье
возбуждают редко.
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Основную сложность в правоприменении вызывает понимание «систематичности».
Нанесение побоев и насильственных действий будет систематическим, если они
причинялись разновременно и между ними существует внутреннее единство.

Истязание относится к продолжаемым преступлениям. Согласно пункту 4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 "О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых
преступлениях" продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более
тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом
продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых
в отдельности содержит все признаки состава преступления, так и деяниями, каждое
или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей
совокупности составляют одно преступление. О единстве умысла виновного в
указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как
совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени,
аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного
посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение
общей цели.

По делам об истязании крайне важно допрашивать потерпевшую таким образом, чтобы
ее показаниями продемонстрировать единую модель поведения агрессора по
отношению к потерпевшей. Об умысле на систематичность также может
свидетельствовать переписка, сообщения с угрозами или высказывания агрессора, в
которых он напрямую или косвенно указывает, что планирует и в дальнейшем
совершать насилие в отношении потерпевшей.

Следует учитывать, что срок давности по делам об истязании начинает течь с момента
фактического окончания преступления — совершения последнего из данных
тождественных деяний.

До сих пор существует порочная правоприменительная практика, что неоднократное
нанесение легких телесных повреждений или побоев не рассматривается как
истязание, если по одному или нескольким эпизодам обвинения, дающим право для
квалификации действий лица как систематических, истек срок давности для
привлечения к уголовной ответственности, который составляет два года, либо к лицу за
эти действия ранее уже были применены меры административного взыскания и
постановления о применении этих мер не отменены. Эта практика основывается на
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.09.1979 № 4 (ред. от 25.10.1996) "О
практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112,
ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР", однако оно уже утратило силу и об этом
необходимо заявлять.

При исчислении срока давности по делам об истязании по стоит опираться на ст. 78 УК
РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43.

Как квалифицировать причинение тяжкого вреда здоровья или вреда
здоровью средней тяжести в результате истязаний?

Если в результате причинения систематических физических и нравственных страданий
потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью или вред здоровью средней тяжести
(см. “Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека”), то содеянное охватывается статьями 111 или 112 УК РФ
соответственно. Иными словами, действия подлежат квалификации по фактически
наступившим последствиям.
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Насильственные действия совершаются обвиняемым с прямым умыслом, а сам
обвиняемый безразлично относится к последствиям указанных действий, xотя и мог иx
предвидеть.

Для умышленного причинения тяжкого вреда здоровью характерно наличие косвенного
умысла, то есть когда виновный сознательно допускает причинение вреда здоровью
другому лицу, но не представляет конкретно объем этого вреда и нередко лишен
возможности конкретизировать степень тяжести причиняемого вреда здоровью.
Осознание лицом общественно опасного характера его деяния является признаком,
указывающим на умышленное совершение лицом преступления.

Таким образом, причинение обвиняемым физических или психических страданий
потерпевшим путем систематического нанесения побоев и иными насильственными
действиями, повлекшее для потерпевших тяжкий вред здоровью (или вред здоровью
средней тяжести), должно быть квалифицировано по соответствующей части ст. 111
(или 112) УК РФ.

6.3. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью»

Психологическое насилие как вид домашнего насилия также никак не определено в
российском законодательстве. В тоже время некоторые составы Уголовного кодекса РФ
возможно применять в ситуациях психологического насилия. Одним из самых
распространенных составов, предусматривающих уголовную ответственность за
психологическое насилие является статья 119 УК РФ «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью».

Следует учитывать, что уголовная ответственность наступает только за угрозы
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, т.е. угроза причинения иного
вреда здоровью, например, средней тяжести (например, «переломаю руки», «отрублю
тебе палец» и т.д.) не является преступлением.

Практика применения данного состава преступления также сильно различается.
Основную сложность составляет доказывание того обстоятельства, что у потерпевшей
«имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Формально угроза может
быть выражена любым способом: словами лично, по телефону, через сообщения или
непосредственными действиями и т.д., но на практике одним из самых частых
оснований для отказа в возбуждении уголовного дела является отсутствие у
потерпевшей, по мнению сотрудника полиции, реальных оснований опасаться угрозы,
например, в руке у угрожавшего не было ножа или пистолета.

При оценке реальности осуществления угрозы необходимо обращать внимание на
следующие обстоятельства конкретного дела:

● обстановку преступления, время и место;
● взаимоотношения виновного и потерпевшего;
● поведение и личность виновного (например, прошлая судимость за

насильственное преступление, вспыльчивый характер, склонность к
проявлениям жестокости, агрессивности, неумеренному употреблению спиртных
напитков, употреблению наркотических веществ);

● неоднократность угроз;
● интенсивность конкретных действий, подкрепляющих угрозу (например, наличие

предшествующих или сопровождающих угрозу побоев, причинение вреда
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здоровью, демонстрация оружия или предметов, его заменяющих, а также
жестов устрашающего характера);

● подкрепление угрозы словесными выражениями,
● применение физической силы, ношение оружия и т.д.

Правоприменители чаще всего не считают угрозы, сделанные посредством телефонных
звонков или сообщений «реальными», а в случае личного высказывания угрозы по
отношению к потерпевшей считается необходимым подкрепление этой угрозы
какими-либо конкретными действиями, например, угроза с использованием оружия или
предмета используемого в качестве оружия. При этом угроза убийством не обязательно
должна быть высказана словесно, направление на потерпевшую ножа, пистолета или
иного оружия также расценивается как угроза убийством (Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 12.07.2017).). Угроза убийством также может считаться «реальной» и в тех
случаях, когда агрессор не использует оружие, но с учетом характера примененного
насилия потерпевшая воспринимает угрозы реально и у нее имеются достаточные
основания опасаться их осуществления. Например, угроза убийством в ситуации, когда
агрессор начинает душить или избивать пострадавшую, также может служить
основанием для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.119 УК РФ (Приговор Мирового
судьи судебного участка № 75 Санкт-Петербурга Устюгова Г.В. по делу №1-19/2018-75;
Приговор Мирового судья судебного участка №13 Санкт-Петербурга Рудницкой А.Г. по
делу № 1-31/2018-13).

Таким образом, при квалификации по ст. 119 УК РФ следует учитывать следующие
особенности:

● Виновный выражает намерение лишить жизни или причинить тяжкий вред
здоровью конкретного лица;

● Угроза может быть высказана потерпевшему лично или через посредника;
● Угроза может быть выражена в любой форме. Отсутствие словесных угроз не

исключает уголовную ответственность по ч. 1 ст. 119 УК РФ;
● Для квалификации действий лица по ч. 1 ст. 119 УК РФ как угроза убийством

необходимо установить, что указанные действия давали потерпевшему
основания опасаться ее осуществления.

6.4. Причинение вреда здоровью

Привлечение к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью
различной степени тяжести предусмотрено рядом статей Уголовного кодекса РФ (ст.ст.
111, 112, 115 УК РФ). По делам о домашнем насилии каких-либо особенностей
уголовного судопроизводства по указанным составам законодательство не
предусматривает. Следует учитывать, что уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью» считаются уголовными делами частного обвинения (статья 20 УПК РФ).
Подробнее об указанной категории дел можно прочитать в разделе 7 “Виды уголовного
преследования: частное, публичное и частно-публичное обвинение”.

Степень причиненного здоровью потерпевшей вреда устанавливается
судебно-медицинскими экспертами в соответствии с “Медицинскими критериями
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека” (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №
194н). Подробнее об этом в разделе 12.1 “Производство судебной медицинской
экспертизы”.
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6.5. Сексуализированное насилие

Домашнее насилие имеет много проявлений и может выражаться не только в
физической агрессии или ее угрозе, но и в других видах.

Так, одними из наиболее латентными преступлений является сексуализированное
насилие в отношении партнера или супруги. Из-за существующих в обществе
стереотипов о “супружеском долге” пострадавшие не всегда могут оценить
сексуализированные действия партнера или супруга, которые последний осуществляет
против воли и желания женщины, как изнасилование (ст. 131 УК РФ) или
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Особенно актуально в ситуации домашнего и сексуализированного насилия принятие
во внимание обстоятельств, влияющих на возможность сопротивления пострадавшего.
Так, невозможность физического сопротивления потерпевшего как попытка избежать
наступления более тяжких последствий может стать результатом не только реальной
угрозы действительного или незамедлительного применения физического насилия, но
угрозы иного характера, лишающей потерпевшую возможности сопротивляться.
Потерпевшая или потерпевший могут бояться применения насилия или считать
невозможным сопротивление, испытывать страх, исходя из предыдущего опыта
физического и психологического насилия. На данный момент в законодательстве и в
правовых позициях высших судов не сформулирована позиция о возможности оценки
нахождения в ситуации систематического насилия как пребывания в беспомощном
состоянии.

Однако такая позиция встречается в судебной практике судов общей юрисдикции.

Приведем в пример выдержку из приговора: «Подсудимый в период совместного
проживания с супругой и ее дочерью умышленно деформировал ранее созданные
теплые семейные отношения между матерью и дочерью, постепенно выстроил в семье
жесткую иерархию, основанную на структурированных властных полномочиях со своей
стороны и подчинение со стороны остальных членов семьи, основанную на убеждении
и насилии. Данные действия [подсудимого], совершенные в отношении [потерпевшей]
на фоне ее естественной возрастной личностной незрелости, ограниченности
жизненного опыта и недостаточного уровня информированности в вопросах
морально-этических аспектов принятых между полами отношений, повлекли за собой
утрату доверия к матери, формирование в семье негативного эмоционального фона,
кризисных ситуаций, подавление воли и эмоций с последующим искажением ее
собственной системы ценностей и формированием у нее пассивно-подчиняемого
стереотипа поведения при взаимодействии с [подсудимым], возникновение постоянного
чувства унижения, обиды, страха, безысходности, незащищенности перед любыми
угрозами и собственной вины в случившемся. Перечисленные обстоятельства
препятствовали [потерпевшей] понимать значение совершаемых [подсудимым] в
отношении нее противоправных действий, их личное и общественное значение,
отдаленные для себя последствия и определили ее неспособность оказывать
сопротивление его преступным действиям» (Приговор Устиновского районного суда г.
Ижевска Удмуртской области по делу №1-185/2021 от 09.12.2021).

Стоит помнить, что сексуализированное насилие в отношении совершеннолетних (ч. 1
ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ) относятся к делам частно-публичного обвинения, в
отличие от тех дел, где потерпевшие являются несовершеннолетними — эти дела
относятся к категории публичного обвинения. Подробнее об этом можно прочитать в
разделе 7 “Виды уголовного преследования: частное, публичное и частно-публичное
обвинение”.
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6.6. Преследование

В практике все чаще встречаются ситуации, когда супруги или партнеры в целях
установления контроля за потерпевшей, запугивания или преследования взламывают
аккаунты потерпевших в социальных сетях, мессенджерах, или же распространяют из
мести фото или видеозаписи потерпевших интимного содержания. Международные
стандарты понимают под преследованием намеренное неоднократное угрожающее
поведение, направленное на другое лицо, которое вызывает у преследуемой страх за
свою безопасность (ст. 34 Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и домашним насилием). Россия данную конвенцию не
ратифицировала, и в законодательстве РФ отсутствует собственное понятие
“преследование”. Однако у пострадавшей есть возможность защитить себя в правовом
поле от других проявлений преследования.

Если преследование происходит в онлайн-пространстве, вы можете столкнуться с
неспособностью/нежеланием правоохранительных органов что-то сделать; нужно быть
готовыми к тому, что для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности, вам
придется активно участвовать в деле.

К уголовной ответственности за преследование можно привлечь по статьям:

1. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ст. 119 УК РФ),
если агрессор угрожает доверительнице (см. подробнее раздел “Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”).

2. «Клевета» (ст. 128.1 УК РФ), если о доверительнице распространяют заведомо
ложные сведения, порочащие ее честь и достоинство или подрывающие ее
репутацию. Заведомо ложными признаются такие сведения, которые не
соответствуют действительности, утверждают о фактах (то есть это должно быть
не оценочное суждение или мнение человека) или событиях, не имевших место в
реальности, например, о совершении преступления, о наличии заболевания.
Заведомость – это обязательный признак, который предполагает, что лицо точно
знало о ложности сообщаемых им сведений.

3. «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ст. 137 УК РФ), если агрессор
распространяет (например, передает скриншоты, в том числе в напечатанном
виде, рассылает по электронной почте, в социальных сетях, в мессенджерах,
публикует на различных сайтах) интимные фотографии доверительницы, видео
или иную информацию, составляющую вашу личную или семейную тайну. Также
под этот состав может подпадать незаконное собирание сведений о частной
жизни доверительницы, составляющие ее личную или семейную тайну, без ее
согласия. Под незаконным собиранием может пониматься, например, похищение
или незаконное приобретение сведений.

4. «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений» (138 УК РФ), если агрессор взламывает
аккаунты доверительницы в социальных сетях и читает ее переписку и
сообщения, прослушивает ее телефонные переговоры, звуковые сообщения.

5. «Нарушение неприкосновенности жилища» (ст. 139 УК РФ), если агрессор
незаконно проникает в жилище доверительницы против ее воли. Незаконное
проникновение в жилое помещение может осуществляться путем свободного
доступа, взлома двери или окон, путем подбора ключа или его похищения.
Проникновение будет незаконным только в том случае, если у агрессора нет
права собственности на жилище или он не имеет постоянной или временной
регистрации в нем. Если он обладает правом собственности или регистрацией по
адресу жилища, то, к сожалению, по мнению правоприменителей, в этом случае
состав преступления отсутствует.
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6. «Вымогательство» (ст. 163 УК РФ), если у доверительницы требуют денег под
угрозой распространения сведений, позорящих ее или ее близких, либо иных
сведений, которые могут причинить существенный вред ей или ее близким.

7. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК РФ) —
поджог дверей, поцарапанная машина, проколотые шины, порча одежды и
техники. Важно, что к уголовной ответственности по этой статье можно привлечь
агрессора только в том случае, если доверительнице был причинен
значительный ущерб. Значительный ущерб будет определяться с учетом ее
имущественного положения, но в любом случае не может составлять менее 5
тысяч рублей. Если был причинен ущерб, но он не был признан значительным,
то это административная ответственность.

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139 УК РФ, относятся
к категории частно-публичного обвинения. Подробнее об этом можно прочитать в
разделе 7 “Виды уголовного преследования: частное, публичное и частно-публичное
обвинение”.

К административной ответственности за преследование можно привлечь по статьям:

1. «Оскорбление» (ст. 5.61 КоАП)

 Дела об оскорблениях возбуждаются прокурором, поэтому нужно обратиться с
заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.61
КоАП РФ в районную прокуратуру по месту совершения деяния.

2. «Побои» (подробнее об этой статье читайте в разделе “Побои”)
3. «Уничтожение или повреждение чужого имущества» (7.17 КоАП) (если нет

состава преступления, см. выше)

Протоколы по делам об уничтожении или повреждении чужого имущества составляют
должностные лица органов полиции, поэтому нужно обращаться с заявлением о
возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.17 КоАП РФ в
полицию.

Особенности административной ответственности:

● Привлечение к административной ответственности скорее всего не будет иметь
достаточного сдерживающего эффекта на агрессора.

● Вероятно будет очень сложно заставить правоохранительные органы работать
(особенно по делам об оскорблении в интернете) из-за недооценивания
правоохранительными органами опасности таких действий.

● Нет возможности заявить гражданский иск в административном процессе.
Поэтому даже если лицо привлекут к административной ответственности, вам
отдельно нужно будет тратить время и силы, чтобы взыскать с лица
компенсацию вреда.

К гражданско-правовой ответственности можно привлечь по статьям:

1. «Защита чести, достоинства и деловой репутации» (ст. 152 ГК РФ)

С таким иском можно обратиться с иском в суд в случае распространения о
доверительнице порочащих сведений (именно фактов, а не мнений).
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2. «Охрана изображения гражданина» (ст. 152.1 ГК РФ)

Обнародование и дальнейшее использование изображения с доверительницей (фото,
видео, картины) без ее согласия не допускается. В соответствии с этой статьей, если ее
изображение было распространено в интернете без согласия доверительницы, можно
подать исковое заявление в суд с требованием удалить данные изображения, а также
запретить дальнейшее их распространение.

Важно различать согласие на создание изображения и на его распространение. Даже
если в какой-то период времени доверительница была согласна сделать фотографию,
это не дает другому человеку право распространять ее без согласия доверительницы.
При этом Верховный Суд РФ разъяснил, что даже размещение фотографий самим лицом
в интернете (например, у себя в социальных сетях) не дает права на свободное
дальнейшее использование изображения без получения согласия.

3. «Охрана частной жизни гражданина» (ст. 152.2 ГК РФ)

Статья запрещает сбор, хранение, распространение и использование любой
информации о частной жизни без согласия, в частности сведений о вашем
происхождении, о месте пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Особенности гражданско-правовой ответственности:

● Стандарт доказывания несколько ниже, чем по уголовным делам.
● Процесс может длиться несколько лет (особенно по делам о защите чести и

достоинства).
● Суды чаще всего присуждают небольшую компенсацию.

7. Виды уголовного преследования: частное, публичное и частно-публичное
обвинение

Статья 20 УПК РФ предусматривает три вида уголовного преследования:

● частное (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ);
● частно-публичное (из тех статей, что относятся к домашнему насилию, это - ч. 1

ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139 УК РФ);
● публичное (иные статьи).

Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное
причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 116.1 (Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию) и ч. 1 ст. 128.1 (Клевета) УК РФ,
считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежат прекращению в
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 и ч. 2 ст. 147 УПК РФ).

Если после производства проверки по заявлению (сообщению) о преступлении будут
установлены основания для возбуждения уголовного дела частного обвинения, то
сотрудник полиции либо отказывает в возбуждении уголовного дела и рекомендует
заявителю обратиться в порядке частного обвинения мировому судье или в районный
суд либо передает материалы проверки мировому судье или в районный суд по
подсудности. Все дела частного обвинения, за исключением повторных побоев (ч. 1 ст.
116.1 УК РФ) рассматриваются мировым судьей. Потерпевшая от повторных побоев
должна обращаться с заявлением в районный суд по месту совершения преступления.
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Для возбуждения уголовного дела частного обвинения обязательно заявление
потерпевшей, составленное в соответствии со статьей 318 УПК РФ.

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 318 УПК РФ заявление должно содержать:

1. наименование суда, в который оно подается;
2. описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его

совершения;
3. просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
4. данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;
5. данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
6. список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
7. подпись лица, его подавшего.

Если заявление поступает по почте и не соответствует требованиям статьи 318 УПК
России, мировой судья или районный суд возвращают его обратно для устранения
недостатков и устанавливает срок для исправлений. При этом, заявителя (потерпевшую
сторону), как правило, не вызывают к судье.

Следует учитывать, что в уголовном судопроизводстве частного обвинения
правоохранительные органы не проводят расследование, а прокурор не осуществляет
уголовное преследование. Все обязанности по уголовному преследованию
(поддержание обвинения, сбор и представление доказательств и т.д.) по делам
частного обвинения возлагаются на потерпевшего (частного обвинителя).

В соответствии со статьей 86 УПК РФ потерпевшие и их представители вправе собирать
и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному
делу в качестве доказательств. Возможные доказательства по делу перечислены в
статье 74 УПК РФ.

Личное участие частного обвинителя является обязательным вне зависимости от того,
имеется ли у него представитель. По уголовным делам частного обвинения неявка
потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела
(ч. 3 ст. 249 УПК РФ).

Дела частного обвинения являются для потерпевших самыми изматывающими, и
нередко участие потерпевшей в подобном деле серьезно увеличивает для потерпевших
риск повторения насилия. В связи с этим по делам о домашнем насилии есть основания
требовать возбуждения уголовного дела по указанным составам преступлении
правоохранительными органами самостоятельно, на основании ч. 4 ст.20 УПК РФ.
Согласно данной норме руководитель следственного органа, следователь, а также, с
согласия прокурора, дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении
частного обвинения и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного
представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в
силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может
защищать свои права и законные интересы. Требовать возбуждения уголовного дела
частного обвинения в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ имеет особый смысл, когда
потерпевшие относятся к особо уязвимым группам (например, женщины с
инвалидностью, беременные женщины, женщины, осуществляющие уход за грудным
ребенком, ребенком-инвалидом, престарелым и т.д.).

Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат (ч. 3 ст. 20 и ч. 3 ст. 147 УПК
РФ).
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Поводом и основанием возбуждения уголовного дела публичного обвинения могут
являться заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора
о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании (ст. 146 и 140 УПК РФ). Иными
словами, наличие заявления потерпевшего не является обязательным условием и
уголовное дело может быть возбуждено, если о преступлении стало известно из других
источников.

Производство по делам как частно-публичного, так и публичного обвинения
осуществляется в общем порядке — расследование проводят правоохранительные
органы, а уголовное преследование осуществляет прокурор.

Как то, что преступление относится к делам публичного и частно-публичного
обвинения можно использовать при обжаловании бездействия
правоохранительных органов?

Пример позиции.

“Как видно из описанных обстоятельств, в действиях X усматриваются признаки
преступлений, предусмотренных статьями … УК РФ. В свою очередь преступления,
предусмотренные указанными статьями УК РФ, согласно ст.20 УПК РФ, относятся к
категории преступлений публичного обвинения, и расследование данных преступлений
относится к компетенции следственных органов и не зависит от заявления
потерпевшей. В соответствии с ч. 1-3 ст. 21 УПК РФ уголовное преследование от имени
государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения
осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель. В каждом случае
обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.
Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора
дознаватель в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего
Кодекса, уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам
независимо от волеизъявления потерпевшего.

При таких обстоятельствах бездействие сотрудников .. является незаконным. Как
потерпевшая Y. имеет право на эффективное расследование совершенных в отношении
нее преступлений”.

Частное обвинение Частно-публичное
обвинение

Публичное обвинение

По каким статьям УК
РФ? (в контексте
домашнего насилия)

ч. 1 ст. 115
ч. 1 ст. 116.1
ч. 1 ст. 128.1

ч. 1 ст. 131
ч. 1 ст. 132
ч. 1 ст. 137
ч. 1 ст. 138
ч. 1 ст. 139

иные

Что служит
основанием для
возбуждения
уголовного дела?

заявление потерпевшего
или его законного
представителя

заявление потерпевшего
или его законного
представителя

заявление о
преступлении;

явка с повинной;

сообщение о
совершенном или
готовящемся
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преступлении,
полученное из иных
источников;

постановление
прокурора о
направлении
соответствующих
материалов в орган
предварительного
расследования для
решения вопроса об
уголовном
преследовании

Кто осуществляет
сбор доказательств?

заявитель
(потерпевший)

правоохранительные
органы

правоохранительные
органы

Кто осуществляет
уголовное
преследование?

заявитель
(потерпевший)

прокурор прокурор

Влечет ли примирение
обязательное
прекращение
уголовного дела?

да нет нет

8. Проверка заявления (сообщения) о преступлении

Этап проверки заявления (сообщения) о преступлении является наиболее важным, так
как часто его неэффективность и бездействие правоохранительных органов приводит к
отказам в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления
или истечения сроков привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

На этом этапе важно собрать доказательства пережитого насилия, на основании
которых в дальнейшем будет принято одно из решений, указанных в ч. 1 ст. 145 УПК
РФ (о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о
передаче по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, а по уголовным делам
частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК).

Рекомендуем не дожидаться окончания 30 дневного срока проведения проверки
заявления (сообщения) и обращаться к дознавателю/следователю с: ходатайством о
проведении конкретных процессуальных действий, ходатайством о выдаче копии
итогового процессуального решения, принятого в порядке ч. 1 ст. 145 УПК,
ходатайством об ознакомлении с материалами проверки в полном объеме (см.
приложения).

Несмотря на то, что дознаватель/следователь обязан уведомить заявителя о принятом
решении и разъяснить право и порядок его обжалования (ч. 2 ст. 145 УПК РФ), данной
нормой часто пренебрегают.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела заявитель вправе ознакомиться с
материалами проверки по его заявлению в силу ст. 18, ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 29
Конституции РФ; ч. 2 ст. 7, ч. 1 и ч. З ст. 8, ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», п. 53 Приказа МВД РФ от 29 августа 2014 года № 736, п. 9, п. 9.2
Приказа МВД России от 12 сентября 2013 года № 707.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностных
лиц обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы (ч.
2 ст. 24 Конституции РФ).

В силу непосредственного действия этой конституционной нормы любая информация,
за исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о частной
жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой,
профессиональной и изобретательской деятельностью, должна быть доступна
гражданину, если собранные документы и материалы затрагивают его права и свободы,
а законодатель не предусматривает специальный правовой статус такой информации в
соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и
соразмерность ее особой защиты7.

Право заявителя на ознакомление с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, также закреплено п. 2 ст. 5 ФЗ от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну8.

В случае возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения виновному лицу,
при ознакомлении с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого,
рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

1. ФИО обвиняемого, время и место его рождения.
2. Правильно ли описано событие преступления с указанием места, времени его

совершения, способа и других обстоятельства совершения преступления;
виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер
вреда, причиненного преступлением.

3. Описаны ли конкретные действия обвиняемого по каждому эпизоду; дана ли
квалификация содеянного отдельно по каждому из них.

4. Соответствует ли формула и формулировка обвинения диспозиции
соответствующей статьи (статей) УК РФ, включая нормы Общей части УК (ст.ст.
30, 33 и др.).

5. Нет ли ошибки в квалификации преступлений, включая квалифицирующие
признаки.

6. Описаны ли последствия преступлений, характеристики причиненного вреда и
другие обстоятельства.

7. Подписано ли следователем постановление, указаны ли дата и место его
составления.

Если вы видите ошибки или неточную информацию в постановлении о привлечении
лица в качестве обвиняемого, укажите на это дознавателю/следователю, напишите
замечания к постановлению, подайте ходатайство о перепредъявлении обвинения.

8 Аналогичные положения закреплены в п. 9.2 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан
в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утв. приказом МВД России от 12 сентября 2013 года
№ 707; Определении Конституционного Суда РФ от 5 июня 2014 N 1309-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки Майоровой Светланы Владимировны на нарушение ее конституционных
прав п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 4 ст. 148 УПК РФ"; Определение КС РФ от 6 июля 2000 N 191-О; Постановление КС
РФ от 18.02.2000 N 3-П)".

7 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 № 1251-О-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича на нарушение его конституционных
прав частью второй статьи 145, частью четвертой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, частью 5 статьи 30 Федерального закона "О полиции" и статьей 7 Федерального закона "О
персональных данных.
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9. Права потерпевших

Потерпевший (как и его законный представитель) вправе участвовать в уголовном
преследовании обвиняемого, а по уголовным делам частного обвинения - выдвигать и
поддерживать обвинение. Статус потерпевшего лицо приобретает с момента вынесения
дознавателем/следователем/руководителем следственного органа или судом
соответствующего постановления. Отказ в признании лица потерпевшим, а также
бездействие органов, выразившееся в непризнании лица потерпевшим, могут быть
обжалованы в порядке ст. 124 и 125 УПК РФ.

В случае смерти потерпевшего, его права, в силу ч. 8 ст. 42 УПК РФ, переходят к
одному из близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии
или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве - к одному из
родственников (ст. 5 УПК РФ).

Представителями потерпевшего могут выступать как адвокаты, так и иные лица,
способные (по мнению потерпевшего) оказать квалифицированную юридическую
помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенностью, либо заявлением
потерпевшего в судебном заседании. Полномочия адвоката подтверждаются ордером. В
случае заявления гражданского иска в суде представителю потерпевшего лица следует
дополнительно оформить доверенность с правом подписания и заявления гражданского
иска (о специальных полномочиях представителя см. ст. 54 ГПК РФ).

Рекомендуем также отдельно проинформировать доверителя, что в случае совершения
преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего 16 лет,
законный представитель потерпевшего имеет право ходатайствовать об участии
адвоката (в качестве представителя потерпевшего лица) в порядке ч. 2.1 ст. 45 УПК
РФ. Расходы на оплату труда такого адвоката компенсируются за счет средств
федерального бюджета.

В случае, если уголовное дело уже возбуждено, а у доверителя отсутствуют
надлежащие копии документов, рекомендуем обратиться к дознавателю/следователю с
ходатайством о выдаче заверенных копий документов, в частности: постановления о
возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, о принятии дела к
производству и о производстве следствия следственной группой, о привлечении лица в
качестве обвиняемого, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры
пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о
приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по
подследственности, а также копии иных процессуальных документов, затрагивающих
интересы доверительницы (ст. 42 УПК РФ).

Процесс “движения уголовного дела” необходимо контролировать, так как существует
риск быстрого истечения сроков давности привлечения лица к уголовной
ответственности, и соответствующего его прекращения по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.

На основании ст. 6.1 УПК РФ В случае если после поступления уголовного дела в суд
дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, можно
обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.
Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем
суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По
результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное
постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного
заседания по делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия для
ускорения рассмотрения дела. Наличие такого ходатайства будет иметь важное
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значение в случае подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права
на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Дознаватель/следователь (в порядке ч. 2 ст. 159 УПК РФ) обязан рассмотреть каждое
заявленное ходатайство по уголовному делу, а также не может отказать потерпевшему
в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных
действий, если обстоятельства, об установлении которых потерпевший ходатайствует,
имеют значение для данного уголовного дела. В ходатайстве следует обязательно
указать на то, какие обстоятельства могут быть установлены, и почему они важны для
дела, опираясь на ст.73, 74, 86 УПК РФ.

Способы противостоять ревиктимизации потерпешвей

По общему правилу потерпевшая также не может уклониться от явки по вызову
дознавателя/следователя, давать заведомо ложные показания или отказываться от
дачи показаний9, а также разглашать данные предварительного расследования, если
дознаватель/следователь заранее об этом предупредил (в порядке, установленном ст.
161 УПК РФ) и взял соответствующую подписку о неразглашении данных следствия.

Тем не менее, в практике часто можно встретить случаи, когда орган расследования
злоупотребляет своими правами и просит явиться для дополнительных следственных
действий, которые фактически не направлены на установление новых обстоятельств по
делу и могут привести к вторичной травматизации потерпевшего (например, очная
ставка между несовершеннолетним потерпевшим и обвиняемым; или неоднократные
допросы несовершеннолетнего по ранее данным им показаниям). Мы рекомендуем
пресекать такое злоупотребление и обжаловать планируемые следственные действия
вышестоящему органу.

Участие в многочисленных проверках и следственных действиях (допросах, осмотров и
пр.), где потерпевшей приходится снова и снова рассказывать о произошедших
событиях, неизбежно приводит к повторной травматизации потерпевшей, что
противоречит принципам уголовного судопроизводства, назначением которого является
защита прав и свобод потерпевших (ст. 6 УПК РФ).

Пострадавшие от домашнего насилия или сексуализированного насилия являются особо
уязвимыми к повторной травматизации в период следствия. При этом у государства
есть прямая обязанность расследовать преступления так, чтобы минимизировать
повторную виктимизацию потерпевших (см. раздел 13 “Позиции вышестоящих судов и
международные стандарты”).

Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребенка.

Органы расследования обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его
родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с

9 Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их
процессуальных прав, предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 УПК РФ, им указывается на
необходимость говорить правду (ч. 2 ст. 191 УПК РФ).
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этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные
меры10.

Следует пресекать проведение очных ставок между несовершеннолетними
потерпевшими и подозреваемым/обвиняемым, а также допроса несовершеннолетних
потерпевших в присутствии подозреваемого/обвиняемого. В случае, если орган
расследования настаивает на проведении перечисленных следственных действий
рекомендуем (по согласованию с доверителем) обжаловать данное следственное
действие со ссылкой на международные нормы. Для обоснования своей позиции в
подобном случае можно также взять заключение психолога о том, что участие в
следственных действиях потерпевшей совместно с подозреваемым / обвиняемым может
ухудшить ее психологическое состояние.

Правовую позицию по отказу от повторного допроса несовершеннолетней(его) в суде
смотрите в приложениях.

10. Доказательства

Сбор доказательств осложняется тем, что домашнее насилие — насилие, которое может
быть не явно выражено и происходит за закрытыми дверьми и без свидетелей. В связи
с этим важно своевременно фиксировать все возможные доказательства. Рекомендуем
не ждать и не надеяться, что дознаватель/следователь самостоятельно соберет все
доказательства, а заявлять ходатайства и просить произвести те или иные
следственные действия для сбора доказательств, имеющих значение для дела.

После получения заявления (сообщения) о домашнем насилии сотрудники полиции
обязаны провести проверку по такому заявлению (сообщению). Порядок проверки
заявления (сообщения) о преступлении регулируется ст. 144-145 УПК РФ, которые
также определяют сроки проведения проверки: до 3 суток, до 10 суток и до 30 суток (в
случае необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных
экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения
оперативно-розыскных мероприятий) (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

Перед первичным опросом потерпевшей расскажите ей подробно о том, как будет
проходить опрос сотрудником дознания/следствия (какие вопросы будут задаваться,
как фиксироваться и пр.), какие проверочные мероприятия необходимо запросить
провести и как они будут происходить. Это поможет доверительнице чувствовать себя
более уверенно при опросе и понимать дальнейший ход действий.

Если имеются свидетели, то лучше сразу заявить об их опросе. Когда насилие
произошло в жилом помещении, рекомендуем провести письменный адвокатский опрос
соседей, так как они могли слышать происходящее в квартире. При заявлении
ходатайства об опросе/допросе свидетеля подробно изложите какие обстоятельства
важные для дела свидетель может сообщить, какие вопросы необходимо (по вашему
мнению) задать, а также контактные данные лица (если известны).

Оперативный письменный адвокатский опрос свидетелей поможет по прошествию
времени не забыть значимые для дела сведения, просить допросить
дознавателя/следователя заявленного свидетеля, а также обратить внимание на
важность и значимость такого допроса для всестороннего расследования уголовного
дела.

10 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для
СССР 15.09.1990)
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Косвенными свидетелями также могут быть лица, которые знают об обстоятельствах
преступления со слов потерпевшей. Такие свидетели могли видеть потерпевшую
непосредственно до или после совершения преступления. Потерпевшая могла посылать
им сообщения с фото или видео событий с места происшествия, телесных повреждений
и т.п., что тоже может стать в дальнейшем доказательством по делу.

Важно помнить, что представленные предметы (после возбуждения уголовного дела)
будут являться вещественными доказательствами только после их осмотра
дознавателем/следователем, составлением протокола осмотра и вынесения
постановления о признании предмета вещественным доказательством и приобщении к
материалам уголовного дела. Осмотр может быть произведен
дознавателем/следователем как, например, в ходе следственного действия,
посредством которого они изымаются (при осмотре места происшествия), так и в любом
другом удобном месте (в порядке ч. 3 ст. 177 УПК РФ), если для такого осмотра
требуется продолжительное время или их осмотр на месте затруднен.

Рекомендуем не пренебрегать такими средствами сбора информации, как: адвокатский
запрос, адвокатский опрос, раскадровка видеозаписей и транскрибация аудиозаписей,
истребование записей с общественных камер видеонаблюдения.

Для сбора информации в порядке оказания юридической помощи можно запросить в
уполномоченных органах видео с городских камер видеонаблюдения (в том числе с
камер, находящихся внутри подъездного домофона). Например, на территории города
Москвы таковым является Департамент информационных технологий города Москвы.
Позвонив на горячую линию городской системы видеонаблюдения по телефону +7 495
587 00 02, адвокат может оставить заявку на сохранение интересующей видеозаписи.
Оставить заявку также может и иное лицо, но получить видеозапись возможно только
при помощи правоохранительных органов или адвоката. Срок хранения архивной
видеоинформации с камер подъездного и дворового видеонаблюдения, составляет
по общему правилу 120 часов (5 календарных дней), с камер видеонаблюдения мест
массового скопления граждан, объектов торговли, образовательных и медицинских
организаций - 30 календарных дней. Заявку необходимо сделать в течение указанного
времени, после чего срок хранения продлевается и запись будет храниться 30 дней. В
случае не истребования данная информация уничтожается. При оставлении заявки
необходимо указать номер дома, дату и время видеофиксации. Далее, сотрудник ДИТа
сообщит номер забронированной камеры, который необходимо будет внести в форму
адвокатского запроса при посещении ДИТа и его подачи, и для последующего
копирования видеозаписей на свой сторонний носитель. Подробнее смотрите
Регламент доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной
информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных" (Распоряжение
Департамента информационных технологий города Москвы от 31 июля 2015 года
№64-16-241/15), содержащий также образцы запросов.

Также рекомендуем делать раскадровку видеозаписи с последующем обозначением
наиболее значимых моментов для расследования уголовного дела. Это помогает не
упустить детали на видеозаписи и дает возможность вернуться к ней в любой момент, а
также запомнить подетально совершаемые события и дать подробные показания по
ним.

Рекомендации касаются и в том числе аудиозаписей, которые могут быть
расшифрованы и приобщены к материалам уголовного дела. Если позволяет
возможность, для значимой для расследования аудио и видеозаписи рекомендуем
сделать заключение специалиста по исследованию цифровой аудиозаписи и/или
видеоинформации с целью зафиксировать дословное содержание разговора на
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ауди/видеозаписи, а также подтвердить отсутствие внесение изменений и следов
монтажа.

11. Показания потерпевшей

Показания потерпевшей являются ключевыми доказательствами по данной категории
дел, так как все дальнейшее расследование проводится на основании тех данных,
которые сообщит потерпевшая. Поэтому очень важно подготовить потерпевшую к даче
полных, подробных и последовательных показаний, для чего рекомендуется
изначально проводить опрос потерпевшей в соответствии с рекомендациями в разделе
2.

Следует помнить, что допрос запрещен в ночное время с 22 до 6 часов по местному
времени, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (п. 21 ст. 5, ч. 3 ст. 164
УПК РФ). Что касается выходных и праздничных дней, то законодатель не
устанавливает такого запрета. В соответствии с законом (ст. 38 УПК РФ) следователь
самостоятельно направляет ход расследования и принимает решение о производстве
следственных и иных процессуальных действий.

Продолжительность допроса не допускается непрерывно более 4 часов. По истечении 4
часов дознаватель/следователь обязан прервать допрос не менее чем на 1 час для
отдыха и принятия пищи допрашиваемым. Общая продолжительность допроса в
течение дня составляет максимально 8 часов (независимо от того, в каком статусе
допрашивалось лицо и какой по количеству был допрос). При этом время составления
протокола допроса входит в установленное законом время его продолжительности (4 и
8 часов).

При допросе несовершеннолетних, законодатель не только сократил время допроса, но
и предусмотрел обязательное участие педагога или психолога в случае если
потерпевшему или свидетелю менее 16 лет, либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. По
уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего участие психолога обязательно. Во всех остальных случаях
педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя.

Допрос, очная ставка, опознания и проверка показаний на месте с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет не могут
продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более 1 часа, в
возрасте от 7 до 14 лет - более 1 часа, а в общей сложности - более 2 часов, в возрасте
старше 14 лет - более 2 часов, а в общей сложности - более 4 часов в день.

Такое ограничение времени продолжительности допроса несовершеннолетнего
обусловлено возрастными и психологическими особенностями, несформированностью
их личности, и основано на требованиях педагогики и подростковой психологии.
Затягивание продолжительности допроса может привести к снижению внимания,
продуктивно воспринимать и сообщать информацию, переутомленности,
неусидчивости, гиперактивности, а в общем, к непродуктивности допроса и
отрицательному результату, например, агрессивной реакции или фантазированию.

Возрастным особенностям малолетних лиц свойственна отрывочность и расплывчатость
изложения информации, не всегда точно отвечают на вопросы, могут не понимать их
смысл (абстракции, сложные грамматические конструкции), отвлекаются, более
внушаемы.
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У подростков может наблюдаться легкость возникновения протестных реакций,
негативно окрашенные эмоциональные переживания. Также у пострадавшего может
возникать амбивалентность чувств, двойственность (отношения к чему либо, в
особенности двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же
объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства).

Кроме того, следует помнить, что в случае, если насилие в семье наблюдал ребенок, он
также мог испытывать боль и напряжение от увиденного (“травма свидетеля”), и
фактически является таким же пострадавшим от насилия. В связи с этим допрос
несовершеннолетних следует проводить максимально корректно, избегая гендерных
стереотипов о поведении пострадавшего от насилия.

Рекомендуем заранее подготовиться и использовать для ребенка понятную ему лексику
(например, в ситуации сексуализированного насилия). Важна предварительная беседа
на нейтральные темы (установление контакта, знакомство с помещением,
нормализация эмоционального состояния, формирование мотивации к сотрудничеству,
исследование индивидуальных особенностей, уровень развития, речи, памяти,
внимания).

При беседе важно чередовать свободный рассказ и вопросы. Необходима дословная
фиксация результатов по ходу беседы:

● Кто? (в том числе «Во что был одет?»);
● Что? (он делал; также вопросы про цвет, запах);
● Где? (чем запомнилось это);
● Как? (подробности и детали, сколько раз, чувства ребёнка, просил ли о помощи?

где была мама?);
● Когда? (все эпизоды, соотнести календарно);
● Кому ребёнок рассказал?

После рассказа поговорите на нейтральную тему, похвалите за мужество и доверие и
расскажите, что Вы собираетесь делать с полученной информацией.

Для производства допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей
рекомендовано использование специальных помещений (приказ № 19 от 3 марта 2015 г
«Об оборудовании специальных помещений для производства в Следственном комитете
Российской Федерации следственных и иных процессуальных действий с участием
несовершеннолетних”). Зеленые ”комнаты” с использованием зеркала Гезелла
помогают создать оптимальный и благоприятный психологический климат при допросе
и минимизировать повторную травматизацию потерпевшего.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля и/или производстве
очной ставки применение видеозаписи или киносъемки обязательно, за исключением
случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный
представитель против этого возражает (ч. 5 ст. 191 УПК РФ). Допрос на видеозапись в
дальнейшем может помочь избежать допроса несовершеннолетнего потерпевшего в
суде, однако не гарантирует этого. В то же время, допрос и очная ставка являются
наиболее травмоопасными следственными действиями для потерпевшего, в связи с
подробным вспоминанием и переживанием вновь травмирующего опыта. Мы
рекомендуем детально готовить потерпевшего (особенно несовершеннолетнего) к
планируемому допросу и пресекать попытки злоупотребления правом органами
расследования.
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12. Производство судебных экспертиз

Судебные экспертизы являются одними из важнейших доказательств по делам о
домашнем насилии. Судебная экспертиза может быть назначена как во время проверки
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ) заявления, так и в период расследования (ст. 195 УПК РФ) или
судебного следствия (ст. 238 УПК РФ).

По общему правилу экспертиза в отношении потерпевших проводится только с их
согласия (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), за исключением, когда необходимо установить характер
и степень вреда, причиненного здоровью, психическое или физическое состояние
потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, возраст
потерпевшего (пункты 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ). Права потерпевшего и его
представителя изложены в ст. 198 УПК РФ.

Следует также помнить, что потерпевший не может уклониться от прохождения
экспертизы, необходимой для определения характера и степени вреда, причиненного
здоровью, определения психического или физического состояния потерпевшего. Такие
экспертизы являются обязательными к прохождению (в порядке п. 4 ч. 5 ст. 42 УПК
РФ). В тоже время принудительная госпитализация потерпевшей в медицинское
учреждение или психиатрический стационар для прохождения экспертизы УПК РФ не
предусмотрена.

При этом лицо, в отношении которого проводится проверка, не обязано проходить
назначенную экспертизу, так как такая обязанность закреплена исключительно за
подозреваемым/обвиняемым11.

Совет. Представителям потерпевших не стоит отказываться от возможности
представить важные материалы (например, все медицинские карты, справки
психологов и т.п.) до назначения экспертиз. Учитывая, что экспертами оцениваются
материалы дела, важно, чтобы экспертиза была назначена после того, когда в деле уже
имеется все необходимые данные для производства полной и всесторонней экспертизы.
Представителю потерпевших следует заранее продумывать вопросы для экспертов, а
также экспертное учреждение. В противном случае выводы экспертов могут оказаться
неполными и придется ходатайствовать о дополнительных экспертизах. Также следует
помнить, что материалы эксперту может направлять только следователь /суд, а эксперт
не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертизы, т.е. у потерпевшей нет
возможности напрямую предоставить эксперту дополнительные материалы в период
производства экспертизы. Для постановки вопросов по сложным экспертизам, таким
как психолого-психиатрическая или лингвистическая стоит обращаться за помощью к
специалисту.

12.1. Производство судебной медицинской экспертизы

Судебная медицинская экспертиза (СМЭ) характера и степени вреда, причиненного
здоровью потерпевшей является обязательной в силу ст.196 УПК РФ. Производство СМЭ
регулируется Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", Постановлением

11 В порядке ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо
установить: психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение
в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном
судопроизводстве, в том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях; а также психическое
состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 18 лет преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о
наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии).
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Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 "Об утверждении Правил определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека", Приказом Минздрава России от
25.09.2023 N 491н "Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской
экспертизы" (действует с 01.09.2024 г). Объектом исследования данного вида СМЭ
являются живые лица и медицинские документы. Производство экспертиз по фото-,
видеозаписям невозможно.

До назначения СМЭ необходимо истребовать медицинские документы из всех
медицинских учреждений, в которые обратилась потерпевшая в связи с полученными
телесными повреждениями (см. раздел 4 “Обращение в медицинскую организацию для
фиксации телесных повреждений”). Чтобы эксперты имели всю необходимую
объективную информацию для вынесения заключения, рекомендуется проводить
экспертизу после завершения лечения потерпевшего. Незамедлительно проводятся
СМЭ в отношении пострадавших от изнасилований и насильственных действий
сексуального характера, так как это крайне важно для сбора доказательств (материалы
биологического происхождения, фиксация микро-травм и т.д.).

Участие потерпевшей при производстве экспертизы обязательно, за исключением
случаев, когда по объективным причинам он не в состоянии принять участие. Участие
потерпевшей важно, так как она вправе давать эксперту объяснения, относящиеся к
предмету данной судебной экспертизы. Это помогает экспертам провести исследование
более полно и объективно.

Чаще всего в целях определения степени тяжести вреда здоровью на разрешение
эксперта ставят следующие вопросы:

1. Какие повреждения установлены у обследуемого лица?
2. Какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека?
3. Каков механизм образования обнаруженных повреждений?
4. Могли ли выявленные повреждения образоваться при обстоятельствах и во

время, указанных в постановления о назначении экспертизы?

Также могут быть поставлены вопросы:

5. Является ли повреждение лица, имеющееся у пострадавшего, неизгладимым
(обязательный вопрос в случае локализации повреждения на лице)?

6. Каковы свойства предмета (орудия, оружия), причинившего повреждение?
7. Возможно ли причинение повреждений конкретным предметом (орудием,

оружием)?
8. Каково было взаиморасположение потерпевшего и нападавшего в момент

причинения повреждения?
9. Могло ли быть причинено данное повреждение (повреждения) самим

потерпевшим?

Подробнее о производстве СМЭ по делам о домашнем насилии можно прочитать здесь.

12.2. Производство судебной психолого (сексолого) психиатрической
экспертизы

Следователь или дознаватель в случае необходимости установления психического и
физического состояния потерпевшего обязан назначить судебную экспертизу, когда
возникают сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела (п. 4 ст. 196 УПК РФ). Подобная экспертиза
может быть назначена и до возбуждения уголовного дела, на стадии проверки по
сообщению о преступлении (ч.1 ст.144 УПК РФ). Перечень психических расстройств
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определен в соответствии с Международной классификацией болезней десятого
пересмотра МКБ-10, принятой 43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения от
01.01.1998.

Данный вид экспертиз проводится не только в ситуации, когда потерпевшая имеет
особенности ментального здоровья или интеллектуальные нарушения, но и когда есть
основания полагать, что преступление повлекло психическое расстройство
потерпевшей. По делам о сексуализированном насилии в отношении детей всегда
назначается амбулаторная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая
экспертиза. Целью таких обследований является не только определение наличия
заболеваний потерпевшего и способности давать показания, но и выявление состояния
беспомощности и оценка способности потерпевшей/потерпевшего сопротивляться
насилию. В случаях сексуализированного насилия в отношении совершеннолетней
потерпевшей, целесообразно проведение судебной
психолого-сексолого-психиатрической экспертизы.

Домашнее и сексуализированное насилие может само по себе стать причиной
возникновения психических расстройств, например, таких как посттравматическое
стрессовое расстройство (ПТСР), острая реакция на стресс, депрессивные и тревожные
расстройства, суицидальные попытки и др. Согласно ст. 111 УК РФ умышленное
причинение вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, признается тяжким
вредом здоровью. Кроме того, изнасилования и насильственные действия сексуального
характера, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, относятся к
квалифицированным составам преступлений, за которые предусмотрено более строгое
наказание.

Совет. При производстве судебных психолого-психиатрических экспертиз в отношении
потерпевших большое значение для экспертов имеют доказательства того, как
изменилась женщина после совершенного в отношении нее преступления: обращалась
ли к врачам, могла ли выполнять трудовые обязанности, имеются ли консультации
психолога, обращения к психотерапевту или психиатру, характеристики с места работы
или учебы, показания близких ей людей и т.п. Это позволяет экспертам оценить,
развилось ли у потерпевшей психическое расстройство в результате совершения в
преступления. Именно поэтому крайне важно, чтобы на момент назначения экспертиз
вся указанная информация уже была в деле (в допросах самой потерпевшей, допросах
свидетелей, справках, выписках и т.д.).

Если психолого-психиатрическая экспертиза определит развитие у потерпевшей
психического заболевания вследствие совершения в отношении нее преступления,
следователем должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза для
определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью.

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 11.01.2024
№ 1-П не каждое психическое расстройство, возникшее вследствии причиненного
преступления должно быть оценено как тяжкий вред здоровью. В случае, если такое
психическое расстройство не относится к тяжелым и при этом отсутствуют предпосылки
для длительного негативного влияния такого психического расстройства на социальное
благополучие потерпевшего, — квалификацию данного деяния как причинения вреда
здоровью средней тяжести.

При назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении
потерпевшей ставьте вопросы о влиянии совершенного преступления на
психологическое и психическое состояние потерпевшей. Так, помимо основных, можно
поставить следующие вопросы (подбирайте вопросы, исходя из деталей конкретного
дела):
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1. Страдает ли потерпевшая психическим расстройством? Если да, то каким
именно? Не является ли психическое расстройство либо обострение имевшегося
ранее психического расстройства потерпевшей следствием совершенного в
отношении неё преступления?

2. Имеются ли у потерпевшей какие-либо нарушения или особенности восприятия,
памяти, мышления, интеллекта, склонность к повышенному фантазированию и
домысливанию событий, которые бы лишали или ограничивали её способность
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать
о них показания, а также оказывать сопротивление в криминальной ситуации?

3. Каковы индивидуально-психологические особенности потерпевшей, оказывали
ли они существенное влияние на выбор способа ее поведение во время
совершения в отношении нее преступления?

4. Воспринимала ли потерпевшая совершаемые обвиняемым против нее действия
как психотравмирующие?

5. Имеются ли у потерпевшей признаки нахождения в длительной или
кратковременной психотравмирующей ситуации, связанной с противоправными
действиями обвиняемого? Имеется ли причинная связь между такими действиями
обвиняемого и эмоциональным состоянием потерпевшей, выбором ей способа
поведения? (вопрос для дел о необходимой обороне в ситуации насилия)

6. Находилась ли потерпевшая в момент совершения в отношении нее
противоправных действий в состоянии стресса, фрустрации, страха за свою
жизнь, ином эмоционально напряжённом психическом состоянии, оказавшем
существенное влияние на её сознание, волеизъявление и поведение?

7. Воспринимает ли потерпевшая участие в судебно-следственных мероприятиях
как психотравмирующие? Может ли это привести к ухудшению ее психического
состояния?

8. Оказало ли совершенное преступление негативное влияние на развитие
сексуальности и последующие особенности сексуального поведение
потерпевшей? (для потерпевших от сексуализированного насилия)

Подробнее о психолого-психиатрических экспертизах можно почитать здесь.

12.3. Производство судебной психолого-лингвистической психиатрической
экспертизы

Данный вид экспертизы назначается в отношении текстов или речи, для того чтобы
выявить смысл (иногда скрытый смысл) содержания речи или текста, определить
признаки психологического воздействия на автора, проанализировать его
психологическое состояния и для иных целей. Экспертиза проводится с участием как
минимум двух экспертов — лингвиста (филолога) и психолога. В случае наличия у
автора речи/текста психического расстройства привлекается психиатр. На экспертизу
могут быть представлены переписки в Интернете, аудио- или видеозаписи, личные
дневники, письма и т.п.

Совет. Постановка вопросов по данному виду экспертиз зависит от содержания
непосредственного объекта экспертизы. Перед назначением экспертизы лучше
обращаться к специалисту для постановки вопросов.

В качестве примера можно привести следующие вопросы:

1. Какие темы обсуждаются участниками разговоров …?
2. Связаны ли по смыслу темы участников разговоров …? Если да, то какие

семантические связи обнаруживаются?
3. Присутствует ли у участников разговоров тема “насилия”? Если да, то какие

реплики на это указывают?
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4. Если тема “насилия” у участников разговоров присутствует, то встречается ли
она отдельно от других тем или сочетается с другими темами? Если да, то
какими?

5. Следует ли из содержания реплик участников разговоров, что в их отношении
совершались насильственные действия?

6. Присутствуют ли лингвистические признаки угрозы (включая угрозу убийством,
совершения какиx-либо насильственныx действий) в исследуемом материале?
Если да, то какими средствами они выражены? В каких высказываниях
исследуемого материала присутствует явная и/или скрытая угроза?

7. Присутствуют ли в исследуемом материале любые формы словесного
принуждения или оказания давления? Если да, то какими средствами они
выражены?

8. Содержатся ли в исследуемой переписке оскорбительные, уничижительные
слова и выражения? От кого они исходят? Как данные слова и выражения
воспринимаются их адресатом?

9. Какова модель взаимоотношений между … и …? Каким образом можно
определить роли субъектов коммуникации в исследуемом материале? Находится
ли кто-то из них в подчиненном или довлеющем положении? Кто является
субъектом, предъявляющим те или иные требования?

10.Какие поведенческие и эмоциональные реакции демонстрирует?

Для дневников, предсмертных записок и прочих подобных материалов могут быть
актуальны следующие вопросы:

1. Каким было психоэмоциональное состояние …, на момент написания имеющихся
записей в дневниках?

2. Можно ли определить, исходя из анализа представленных дневников,
осуществлялись ли в отношении …, какие-либо противоправные действия со
стороны … ? Если да, то какова степень негативного воздействия этих действий
на психоэмоциональное состояние личности …. ?

3. Содержатся ли представленных материалах какие – либо сведения об … ? Если
содержатся, то какой они носят характер и в каких конкретно выражениях
содержится негативная информация?

4. Если в вышеуказанных фразах имеются негативные сведения о ФИО, то в какой
форме они выражены: утверждения, предположения, вопроса?

5. Имеются ли в представленных материалах сведения, выраженные в форме
утверждений о фактах, событиях о совершении ФИО противоправных действий?

6. Если имеются, то в каких конкретно высказываниях они содержатся? Каково
психоэмоциональное состояние потерпевшей при написании представленных
записей?

12.4. Производство судебной психолого-физиологической психиатрической
экспертизы (с использованием полиграфа)

Следователи нередко предлагают проведение судебных экспертизы (исследования) с
использованием полиграфа, чтобы проверить правдивость показаний потерпевшей или
свидетеля.

Мы рекомендуем отказываться от подобных исследований, так как на сегодня до сих
пор нет однозначно достоверных данных о научности подобного метода исследования.
Кроме того, результаты исследования основываются не на объективных данных, а на
том, что сохраняется в памяти подэкспертного.

Судебная практика по данному вопросу сложилась. Исследования с использованием
полиграфа нельзя считать допустимым доказательством.
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Анализ положений ст. 57, 74, 75 и 80 УПК РФ свидетельствует о том, что выводы
подобного исследования нельзя признать научно обоснованными ввиду отсутствия
специально разработанной достоверной методики, исключающей вероятностный
характер высказанных суждений по определенному предмету, что влечет их
недопустимость с точки зрения их полноценности в процессе собирания, закрепления и
оценки доказательств по уголовному делу

Согласно положениям ст. ст. 57, 74, 75 и 80 УПК Российской Федерации, выводы
судебной экспертизы должны быть научно обоснованными, даны на основе специально
разработанной достоверной методики, исключающей вероятностный характер
высказанных суждений по определенному предмету. Несоответствие этим требованиям
влечет недопустимость доказательств. Экспертиза с применением полиграфа является
результатом опроса с регистрацией психофизиологических реакций на какой-либо
вопрос. Выводы этого исследования сводятся к оценке показаний с точки зрения их
достоверности, что входит в полномочия суда, в связи с чем такое заключение не
может иметь доказательственного значения.

Действующим законодательством использование полиграфа при проведении
следственных действий не предусмотрено, результаты опроса с его применением носят
вероятностный характер, а проверка и оценка доказательств согласно ст. ст. 87 и 88
УПК РФ, в том числе с точки зрения их достоверности, относятся к компетенции суда
при вынесении приговора.

Следовательно, вышеуказанные заключения психофизиологических экспертиз по
результатам инструментального психофизиологического исследования с
использованием полиграфа не могут быть использованы в качестве допустимых
доказательств, что прямо предусмотрено п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

Позицию по этому вопросу см.: Определение Шестого кассационного суда общей
юрисдикции от 20.10.2020 № 77-2524/2020, Определение Первого кассационного суда
общей юрисдикции от 27.08.2020 № 77-1524/2020, Кассационное определение Пятого
кассационного суда общей юрисдикции от 26.10.2021 № 77-1737/2021 и др.

13. Позиции вышестоящих судов и международные стандарты

13.1. Позиции вышестоящих судов РФ

Про важность охраны личности от насилия

● Право на охрану достоинства личности, а равно право на свободу и личную
неприкосновенность принадлежат каждому от рождения, образуют основу
свободы, справедливости и всех неотъемлемых прав человека, воплощают в
себе важнейшее социальное благо, без которого немыслимо демократическое
правовое устройство страны, а потому предполагают повышенный уровень
гарантий — включая средства уголовного закона — со стороны государства в
соответствии с конституционными положениями и согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права (статья 2; статья 15, часть 4; статья
17; статьи 18 и 21; статья 22, часть 1, Конституции Российской Федерации;
преамбула, статьи 1, 3 и 5 Всеобщей декларации прав человека; преамбула,
статьи 7, 9 и 10 Международного пакта о гражданских и политических правах;
статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод)
(Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П);

● Конституция Российской Федерации, ее статьи 19 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2)
и 52, а также пункты 1 и 4 Декларации основных принципов правосудия для
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жертв преступлений и злоупотребления властью (принята резолюцией 40/34
Генеральной Ассамблеи ООН) гарантируют лицам, которым причинен вред —
телесные повреждения, моральный и материальный ущерб, существенное
ущемление основных прав — в результате действия или бездействия,
нарушающего уголовный закон, в равной степени охрану их прав законом,
обеспечение доступа к правосудию и компенсацию вреда (Постановление
Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П);

● Непринятие своевременных мер к выявлению и пресечению нарушений прав и
свобод в тех случаях, когда в дальнейшем их восстановление оказывается
невозможным, означало бы умаление чести и достоинства личности не только
виновным в противоправном деянии, но и самим государством. Жертвы
преступлений подлежат государственной защите, им должна предоставляться
возможность собственными действиями добиваться, в том числе в рамках
производства по уголовному делу, восстановления своих прав и законных
интересов, которые не могут быть сведены исключительно к возмещению
причиненного вреда, — эти интересы в значительной степени связаны также с
разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, о применении
уголовного закона и наказании, от чего, в свою очередь, во многих случаях
зависят реальность и конкретные размеры возмещения вреда (постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 1999 года № 1-П, от
14 февраля 2000 года № 2-П, от 24 апреля 2003 года № 7-П, от 11 мая 2005
года № 5-П, от 16 октября 2012 года № 22-П, от 2 июля 2013 года № 16-П и др.)
(Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П);

● Тем самым государство обязано предусмотреть меры предупреждения
общественно опасных деяний, посягающих на неприкосновенность личности,
обеспечить эффективное противодействие физическому насилию, а также
вправе, приняв к сведению тяжесть и степень распространенности таких деяний,
выбрать ту или иную конструкцию состава правонарушения, установить
признаки противоправности деяния, вид ответственности за его совершение,
конкретизировать меры наказания, учитывая особую конституционную
значимость достоинства личности и права на личную неприкосновенность,
необходимость повышенной их защиты, обеспечивая при этом соразмерность
ответственности ценностям, охраняемым законом, включая уголовный, при
строгом соблюдении принципов равенства и справедливости (Постановление
Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П);

● Органы государственной власти должны иметь средства для предупреждения
насилия и на них возлагается обязанность предоставить потерпевшим при
наличии обоснованных жалоб эффективную защиту от угроз как формы
психологического насилия, при котором потерпевший может испытывать страх
(Определение КС РФ от 19 января 2021 года № 2-О).

Про повышенную опасность повторного насилия

● Повторное совершение аналогичных или однородных административных
правонарушений объективно свидетельствует как о недостаточности
примененных средств для результативного противодействия возбраняемому
поведению, так и о повышенной общественной опасности содеянного
(Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П);

● Повторное совершение запрещенного законом деяния, тождественного или
подобного (однородного) по объективным признакам, в том числе побоев,
говорит не о меньшей, но, напротив, о повышенной степени его общественной
опасности, а если оно совершено лицом, имеющим судимость, - еще и о
недостаточности использованных уголовно-правовых средств для
предотвращения рецидива. Тем более такая ситуация не позволяет говорить о
достаточности мер административного наказания для предупреждения
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повторного насилия со стороны лица, вновь, будучи судимым, нанесшего побои
(Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П);

● Повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к
разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству
личности. В еще большей степени недостаточность административного
наказания и невыполнение государством своих обязанностей по защите
личности проявляются в случае применения такого насилия (при отсутствии
признаков истязания, выражающегося в том числе в систематическом нанесении
побоев) к одному и тому же потерпевшему. Это дает конституционно значимые
основания для применения государством наиболее строгих — уголовно-правовых
— средств защиты личности. Иное — вопреки принципам справедливости и
равенства, в противоречие задачам уголовного закона и целям уголовного
наказания, связанным с обеспечением безопасности, охраной прав и свобод, с
восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного и
предупреждением совершения новых преступлений, и в нарушение государством
своих конституционных обязанностей и международных обязательств (статья 15,
часть 4; статьи 17 и 18; статья 19, часть 1; статья 45, часть 1; статья 52; статья
55, часть 3, Конституции Российской Федерации; статья 2, часть первая статьи 6,
часть первая статьи 7 и часть вторая статьи 43 УК Российской Федерации) —
приводило бы к снижению уровня уголовно-правовой защиты прав
пострадавших от противоправных посягательств, к умалению их достоинства и
права на личную неприкосновенность (Постановление Конституционного Суда
РФ от 08.04.2021 № 11-П).

Про важность обеспечения безопасности пострадавшей

● Конституционный Суд подчеркивал необходимость защищать «сферу личной
безопасности и психологического комфорта потерпевшего» лица (Постановление
от 31 января 2024 года № 4-П);

● Конституционный Суд обращал внимание на необходимость «обеспечения
потерпевшему эффективных гарантий в период после совершения против него и
других преступлений, особенно связанных с посягательством на жизнь,
здоровье, человеческое достоинство, совершение которых к тому же с
неизбежностью влечет эмоциональное потрясение потерпевшего от
совершенного в отношении него акта физического и (или) психологического
насилия, создает объективные основания для болезненного восприятия и
ощущения страха при встрече с совершившим его лицом, даже если оно просто
окажется в пределах его видимости и не будет преследовать противоправных
целей» (Постановление от 31 января 2024 года № 4-П);

● Конституционный Суд указывал, что «сам факт того, что … ему (виновнику
жестокого обращения — прим. авторов) не запрещено появляться в местах, в
которых может регулярно находиться потерпевший, может усиливать моральные
страдания последнего, связанные с совершенным в отношении него
преступлением, создавать у него объективно обоснованные опасения за свою
безопасность, воспринимаемые им вследствие пережитого опыта как реальные»
(Постановление от 31 января 2024 года № 4-П);

● Органы государственной власти должны иметь средства для предупреждения
насилия и на них возлагается обязанность предоставить потерпевшим при
наличии обоснованных жалоб эффективную защиту от угроз как формы
психологического насилия, при котором потерпевший может испытывать страх
(Определение КС РФ от 19 января 2021 года № 2-О).
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Про возможность просить назначать дополнительные ограничения в рамках
ст. 53 УК РФ

● То, как статья 53 УК РФ применялась судами до Постановления
Конституционного Суда, существенно ограничивало потенциал этой статьи для
защиты пострадавших от семейно-бытового насилия. Например, запрещение
осужденному не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в
определенное время суток, не выезжать за пределы территории
соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения
массовых мероприятий никак не влияет на безопасность потерпевшей,
находящейся на территории соответствующего муниципального образования.
Соответственно, эти ограничения были не в состоянии обеспечить комплексную
защиту от повторения и эскалации насилия в отношении потерпевшей
(Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2024 № 4-П);

● Конституционный Суд в своем постановлении не признал норму
неконституционной, но дал важное толкование. КС указал, что «сама природа
наказания допускает возможность учесть в его содержании потребности
минимизации рисков потенциально опасного и во всяком случае психологически
болезненного для потерпевшего взаимодействия с осужденным, причинившим
ему боль, страдания и (или) унижение человеческого достоинства», и что такая
возможность должна быть реализована в нормативном регулировании
(Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2024 № 4-П);

● КС указал, что под запрет посещать «определенные места» подпадает и
возможность устанавливать осужденному запрет посещать места, «в которых
может регулярно находится потерпевший (места проживания, работы, учебы и
другие подобные по степени значимости места), а также включить в
определение этих мест конкретное разумное расстояние от них» (Постановление
Конституционного Суда РФ от 31.01.2024 № 4-П).

Про угрозу убийством

● По смыслу уголовного закона угроза убийством — это разновидность
психического насилия и может быть выражена в любой форме: устно,
письменно, жестами, демонстрацией оружия и т.д. (Определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22
июля 2021 года № 82-УД21-7-К7). Данная позиция также подтверждается
устойчивой позицией Конституционного суда РФ, высказанной в ряде его
решений (Постановление КС РФ от 31 января 2024 года, Определение от 19
января 2021 года № 2-О, Постановление от 8 апреля 2021 года № 11-П и др.).

● При этом угроза убийством не обязательно должна быть высказана словесно,
направление на потерпевшую ножа, пистолета или иного оружия также
расценивается как угроза убийством (Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2017)). Угроза убийством также может считаться
«реальной» и в тех случаях, когда агрессор не использует оружие, но с учетом
характера примененного насилия потерпевшая воспринимает угрозы реально и у
нее имеются достаточные основания опасаться их осуществления. Например,
угроза убийством в ситуации, когда агрессор начинает душить или избивать
пострадавшую, также может служить основанием для возбуждения уголовного
дела по ч.1 ст.119 УК РФ;

● Угроза убийством может быть также подтверждена подтверждена «достаточной
совокупностью других достоверных доказательств: показаниями очевидцев,
медицинских работников, сотрудников органов государственной власти, куда
жертва обращалась за помощью и защитой, записями камер видеонаблюдения и
т.п. Опираясь на эти доказательства, суд может оценить реальность и
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непосредственность высказанной угрозы» (Определение Конституционного Суда
РФ от 19.01.2021 № 2-О);

● «Факт причинения смерти или вреда здоровью, следующий за высказанной
угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, тем более может
свидетельствовать как о намеренном устрашении потерпевшего, так и о
реальности угрозы, не только дававшей основания опасаться ее воплощения, но
и приведенной в исполнение» (Определение Конституционного Суда РФ от
19.01.2021 № 2-О);

● «Неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного статьей 119 УК Российской Федерации,
непринятие мер по уголовному преследованию виновного в уголовно наказуемой
угрозе … являются нарушением обязанностей по защите достоинства личности от
угроз как формы психологического насилия, при котором потерпевший может
испытывать страх, по предотвращению преступлений, сопряженных с такими
угрозами. Если насилие со стороны виновного перерастает из психологического
в физическое, а тем более влечет необратимые последствия для жизни или
здоровья человека, халатное выполнение своих обязанностей уполномоченными
должностными лицами, своевременно не пресекшими такое жестокое
обращение, может квалифицироваться по части второй статьи 293 УК Российской
Федерации, а при наличии к тому оснований - и как преступление против
интересов правосудия. Предусматривает возможность возмещения вреда,
причиненного в результате незаконных действий или бездействия
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, и Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 1069 и
1070)» (Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2021 № 2-О).

Про преступления, связанные с сексуализированным насилием

● Под насилием в указанных статьях следует понимать как опасное, так и
неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение
иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу
физической боли либо с ограничением его свободы (п. 2 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности”).

Насилие, повлекшее психическое расстройство, может быть квалифицировано
как вред здоровью

● Нередко физическое насилие (особенное длительное или жестокое) может
приводить и к психическим расстройствам (например, ПТСР, синдром жестокого
обращения и др.). Если психическое расстройство возникло вследствии насилия,
это может стать доказательством самого события насилия, а также повлиять на
квалификацию деяния. Так, например, например, насилие, повлекшее
психическое расстройство, может быть квалифицировано как тяжкий вред
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) или как вред здоровью средней тяжести
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 января
2024 года № 1-П).
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Об обязанности районных судов принимать заявления от пострадавших по
статье о повторных побоях (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ)

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.03.2024 № 13-П:

● В соответствии со ст. 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных статьей 116.1 УК РФ, не подсудны мировому судье и отнесены
к ведению районного суда. Однако ст. 318 УПК РФ, устанавливающая порядок
возбуждения уголовного дела частного обвинения, включена в его раздел XI
«Особенности производства у мирового судьи». Из-за этой неопределенности
пострадавшая столкнулась с тем, что районный суд отказывался возбуждать и
рассматривать дела частного обвинения о повторных побоях.

● Конституционный Суд указал, что: «это не означает, что содержащийся в этом
разделе [XI «Особенности производства у мирового судьи»] порядок уголовного
судопроизводства по делам частного обвинения, в том числе порядок принятия
судом к своему производству заявлений о преступлениях, предусмотренных
частью первой статьи 116.1 УК Российской Федерации, не применим к районным
судам.

● Исходя из права на государственную и судебную защиту и в силу принципов
справедливости и равенства перед законом и судом соответствующие
требования, затрагивающие фундаментальные гарантии прав личности в
уголовном процессе, должны соблюдаться и при разрешении уголовных дел о
преступлениях, относящихся к делам частного обвинения. Как неоднократно
отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, из принципа
юридического равенства применительно к реализации конституционного права
на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей
юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом
(постановления от 5 апреля 2007 года № 5-П, от 19 марта 2010 года № 7-П, от
20 января 2023 года № 3-П и др.), тем более когда речь идет об одной и той же
категории участников уголовного судопроизводства – лицах, потерпевших от
преступлений, уголовные дела о которых рассматриваются в порядке частного
обвинения. Следовательно, предполагается единый порядок принятия и
рассмотрения судом первой инстанции заявлений о возбуждении уголовных дел
частного обвинения вне зависимости от того, мировому, районному или
гарнизонному военному суду подсудна данная категория уголовных дел. В
системе действующего правового регулирования эти правила закреплены в
главе 41 УПК Российской Федерации.

● Иное приводило бы к невозможности начала производства по делам, разрешение
которых отнесено законом к полномочиям непосредственно районного суда, к
оставлению жертв домашнего насилия без своевременной судебной защиты,
нарушению права на разрешение дела в разумный срок, умалению достоинства
личности, создавало бы предпосылки для новых преступных посягательств на
них, тем более в условиях, когда преступление (нанесение побоев) совершено
лицом, подвергнутым административному наказанию за такое деяние, означало
бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим
противоправные действия, но и самим государством, а потому вступало бы в
противоречие с требованиями статей 2, 15 (часть 2), 18, 19 (часть 1), 21, 45
(часть 1), 46 (часть 1), 47 (часть 1), 52, 55 (часть 3) и 56 (часть 3) Конституции
Российской Федерации.

● С данным выводом согласуется и ответ Верховного Суда Российской Федерации
на запрос Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу, в
котором он указал, что в данном случае применению подлежит институт
процессуальной аналогии: принятие районным судом к своему производству и
рассмотрение им уголовных дел частного обвинения о преступлениях,
предусмотренных частью первой статьи 1161 УК Российской Федерации,
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осуществляется по правилам производства по уголовным делам, подсудным
мировому судье».

13.2. Международные стандарты
Насилие в отношении женщин и насилие в семье является формой гендерной
дискриминации и нарушением прав человека. Эта позиция неоднократно подтверждена
в практике Европейского суда по правам человека (далее — Европейский Суд) и
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее — Комитет) —
органов, осуществляющих мониторинг соблюдения Конвенции о защите прав человека
и основных свобод и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин,12 соответственно.

В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В свете Резолюции Европейского
суда по правам человека от 22 марта 2022 г.,13 ЕСПЧ остается компетентным
рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации только в
отношении действий или бездействия, способных составить нарушение Конвенции, при
условии, что они имели место до 16 сентября 2022 г.

Поэтому сейчас более эффективно ссылаться на положения Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин. В данном разделе будет
проанализирован ряд обязательств властей по защите пострадавших от насилия в
семье, сформулированных в практике Комитета, которые могут усилить правовую
позицию коллег в работе по делам о насилии в семье.

Обязательство властей Российской Федерации обеспечивать профилактику актов
насилия в семье, защиту пострадавших, расследование всех случаев насилия и
привлечение виновных к ответственности вытекает статьей 1, 2 и 5 Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Среди основных
стандартов можно выделить следующие:

● Уголовное преследование за совершение физического или сексуального насилия
в семье не должно полностью зависеть от наличия заявления пострадавшей.
Уголовное преследование должно быть продолжено даже если пострадавшая не
хочет/не может принимать участие в процессе. В деле O.G. против России
Комитет отметил, что все случаи насилия в семье должны преследоваться в
публичном порядке.14 Данный стандарт особенно важен в случаях, когда власти
отказываются возбуждать уголовное дело частного обвинения в порядке ч. 4 ст.
20 УПК РФ.

● Недопустимо оправдывать невмешательство властей в ситуацию насилия в семье
защитой неприкосновенности частной жизни. В деле O.G. против России Комитет
указал, что любые законодательные или практические меры, сформированные
под влиянием стереотипного представления о домашнем насилии, как о
«частном» деле семьи являются недопустимыми и существенно затрудняют
доступ пострадавших к правосудию.15

● Каждый случай насилия в семье должен быть эффективно расследован. В деле
O.G. против России Комитет указал, что власти обязаны «обеспечить
возбуждение уголовных дел во всех таких случаях».16

16 Мнения Комитета по делу О.G. против России, п. «b» (viii).
15 Мнения Комитета по делу О.G. против России.

14 См., например, Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин
по восьмому периодическому докладу Российской Федерации, CEDAW/C/RUS/CO/8; Мнения Комитета по делу
О.G. против России, сообщение № 91/2015, CEDAW/C/68/D/91/2015, п. 7.7 и 9 (i).

13 Резолюция Европейского суда по правам человека от 22 марта 2022 г.

12 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
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● Гарантией непредвзятости расследования также является отказ властей от
применения жестких норм и стереотипных представлений о том, каким должно
быть ”ожидаемое”/”рациональное” поведение женщин в момент совершения в
отношении них насилия.17 Например, недопустимо ожидать от всех женщин,
столкнувшихся с ситуацией насилия, что они постараются сбежать, звать на
помощь, сразу обратятся в полицию или в травмпункт. Показания женщины не
должны подвергаться сомнению лишь на основании того, что ее поведение не
соответствовало представлениям об «ожидаемой”/”рациональной” реакции на
насилие. Кроме того, ситуация насилия в семье должна быть рассмотрена
полностью, а не отдельными эпизодами. Цель эффективной защиты от актов
насилия не будет достигнутой в том случае, если уголовное дело прекращается в
связи с истечением срока давности и когда это происходит в результате
ошибочных действий соответствующих органов государственной власти.18

● Власти обязаны немедленно реагировать на заявления о насилии в семье и
предоставлять необходимую помощь жертвам. 19

● Правовой механизм получения мер защиты не должен возлагать чрезмерно
тяжелое бремя доказывания на пострадавших, содержать ограничения,
позволяющие учитывать только некоторые случаи насилия, а не всю ситуацию в
целом, или ограничения по срокам подачи заявления о выдаче защитного
предписания.20

● В деле О.G. против России Комитет признал недопустимым рассмотрение
ходатайства о применении мер государственной защиты в течение 22 дней
вместо предусмотренного законом срока в трое суток.21 В ситуациях, когда обе
стороны применяют насилие друг к другу, защитное предписание должно быть
вынесено в отношении обеих сторон с целью предотвращения дальнейшего
контакта между ними.22

● Санкции за совершение насилия в семье должны отвечать критериям
эффективности, соразмерности и действенности. Эффективность и
действенность санкций определяется их способностью оказывать сдерживающий
эффект на поведение правонарушителя для предотвращения совершения
насилия в дальнейшем.23

● При вынесении приговора суды должны оценивать все обстоятельства в
совокупности, а не отдавать предпочтение версии событий, изложенной
защитой:

o «обвинение proprio motu обратилось в суд с ходатайством о смягчении
наказания, предлагая переквалифицировать преступление, которое
вменялось в вину обвиняемому, с покушения на убийство на нанесение
тяжких телесных повреждений в состоянии аффекта, и что районный суд
отдал предпочтение версии событий, изложенной защитой, согласно
которой автор неоднократно оскорбляла своего бывшего мужа, не уделив
при этом равного внимания тому факту, что ранее г-ном Тимаговым
совершались акты домашнего насилия, что подтверждается
свидетельскими показаниями и документами о полученных автором
телесных повреждениях. Суд проигнорировал уязвимое положение автора

23 КЛДЖ, Общая рекомендация № 35, п. 29(а), 32(а); КЛДЖ, Общая рекомендация № 33, п. 51(а)

22 Постановление Европейского Суда по делу Kalucza против Венгрии, жалоба № 57693, 24 апреля 2012 года,
п. 66.

21 Мнения Комитета по делу О.G. против России, п. 7.6.
20 Мнения Комитета по делу V.К. против Болгарии, сообщение № 20/2008, CEDAW/C/49/D/20/2008, п. 9.9.

19 Мнения Комитета по делу Sahide Goekce против Австрии, сообщение № 6/2005, CEDAW/C/39/D/5/2005, п.
«b».

18Постановление Европейского Суда по делу Valiuliene против Литвы, жалоба № 33234/07, 26 марта 2013
года, п. 85.

17Мнения Комитета по делу Karen Tayag Vertido против Филиппин, сообщение № 18/2008,
CEDAW/C/46/D/18/2008; постановление Европейского Суда по делу М. С. против Болгарии.
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и предыдущее осуждение г-на Тимагова за причинение автору телесных
повреждений.

o Комитет отмечает далее, что суд придал большое значение заявлениям
свидетелей защиты о том, что автор вела себя провокационно, оскорбляя
своего бывшего мужа, и принял во внимание только позитивное описание
его характера, представленное местной администрацией мечети. В то же
время он не придал равного значения показаниям свидетелей,
подтверждающим версию событий автора, свидетелей, которые жили под
одной крышей с виновником и жертвой»24.

● Когда властям становится известно о том, что ситуация партнерского насилия
между родителями угрожает интересам ребенка, они обязаны принять все
необходимые меры для ее разрешения и обеспечения безопасности уязвимых
членов семьи25. При этом во внимание должны быть приняты интересы всех
пострадавших — и переживающего насилие родителя, и детей — «свидетелей»
насилия26. Суды должны относиться к заявлениям одной из сторон о случаях
партнерского насилия как к юридически значимому обстоятельству27.
Недопустимо использования «стереотипные представления о праве на свидания,
базирующиеся на формальном равенстве» прав родителей, если это приводит к
усугублению положения жертв насилия в семье и повышает их уязвимость28.
Европейский суд отмечал, что в делах о насилии в семье права обидчика не
могут преобладать над правами жертвы на жизнь, физическую и психическую
неприкосновенность29.

Более подробные рекомендации и стандарты:

● КЛДЖ, Общая рекомендация No 33, касающаяся доступа женщин к правосудию,
CEDAW/C/GC/33

● КЛДЖ, Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в отношении женщин,
CEDAW/C/GC/35

Дополнительные материалы:

● Руководство Европейского центра защиты прав человека (EHRAC) по ведению в
судах дел о насилии в отношении женщин

● Руководство EHRAC по использованию Комитета КЛДЖ ООН и специального
докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин в делах о гендерном
насилии

● Руководство EHRAC: международные механизмы для подачи жалоб на
нарушения прав человека против Российской Федерации после ее исключения
из Совета Европы

● Руководство EHRAC по ведению в судах дел о необходимой обороне в контексте
домашнего насилия в отношении женщин

14. Специальные условия для уязвимых потерпевших

Потерпевшие от домашнего насилия сами по себе являются уязвимой группой. Тем не
менее, некоторые потерпевшие, в силу присущих им характеристик или обстоятельств

29 Постановление Европейского Суда по делу Opuz против Турции.
28 Там же.

27 Мнения Комитета по делу Аngela Gonzalez Carreno против Испании, сообщение № 47/2012,
CEDAW/C/58/D/47/2012, п. 9.4.

26Постановление Европейского Суда по делу Opuz против Турции.

25 Постановление Европейского Суда по делу Bevacqua and S. против Болгарии, жалоба № 71127/01, 12 июня
2008 года, п. 72.

24 КЛДЖ, S.T. v. Russian Federation, CEDAW/C/72/D/65/2014
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их жизни, могут быть более уязвимы, что существенно затрудняет их доступ к
правосудию.

Что может предопределять повышенную уязвимость пострадавших:

● возраст (например, дети или пожилые люди)
● наличие психического расстройства или интеллектуальных нарушений
● ухудшение общего психического или физического состояния в связи с

перенесенным травмирующим событием
● наличие инвалидности
● степень владения русским языком (языком судопроизводства)
● экономическая зависимость от виновника жестокого обращения
● проживание в удаленном от города регионе
● вероисповедание или принадлежность к закрытым/традиционным сообществам
● положительный ВИЧ-статус
● сексуальная ориентация или гендерная идентичность
● миграционный статус
● и другие обстоятельства

Адвокат должен учитывать особенности своего доверителя и, когда необходимо,
добиваться создания специальных условий для его участия в уголовном процессе.
Например, присутствия при допросе специалиста (психолога, коррекционного педагога)
или переводчика; ограничения времени допроса и так далее.

При проведении первичного опроса доверительницы обратите внимание, как
потерпевшая рассказывает о событии: полностью ли воспроизводит информацию;
понимает ли обращенную к ней лексику и смысл задаваемых вами вопросов; насколько
сильные чувства она испытывает и может ли эффективно с ними справиться в момент
рассказа о травмирующем событии и после него. Спросите доверительницу, есть ли у
нее особенности здоровья или развития, требующие применения специальных методов
коммуникации, перерывов для отдыха или приема лекарств или создания иных
специальных условий для обеспечения ее полноценного участия в допросе.

Если вам известно о наличии у потерпевшей какого-либо диагноза/особенностей
здоровья или развития, в силу которых уголовных процесс, организованный в общем
порядке, может оказаться для нее недоступным, вам может потребоваться
консультация с ее лечащим врачом и близким лицом о том, как наиболее эффективно
организовать ее участие в следственных действиях.

Присутствие психолога при проведении следственных действий (допроса, очной ставки)
с участием потерпевшей возможно независимо от наличия у нее инвалидности или
какого-либо диагноза. Если потерпевшая тяжело переживает случившееся и при
необходимости вспоминать и рассказывать о произошедших событиях она испытывает
сильные чувства, с которыми ей трудно справиться (например, испытывает сильную
тревогу, постоянно плачет), вы можете ходатайствовать о проведении ее допроса с
участием психолога (в порядке ст.ст. 58 и 168 УПК РФ).

Аналогично, при наличии у потерпевшей интеллектуальных нарушений (например,
расстройства аутического спектра) вы можете ходатайствовать о привлечении к
участию в следственном действии психолога или коррекционного педагога, имеющих
необходимую квалификацию по работе с людьми с интеллектуальными нарушениями и
способных создать специальные условия (в порядке ст.ст. 58 и 168 УПК РФ).
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Адвокат в любом случае должен убедиться, что:

1. Обстановка проведения следственного действия/судебного заседания комфортна
для доверительницы, она не испытывает сильную тревогу, страх или давление
со стороны других участников процесса, влияющих на ее способность свободно
давать показания.

Пример: если потерпевшая допрашивается об обстоятельствах совершения в
отношении нее сексуализированного насилия, в кабинете должны присутствовать
только участники следственного действия. Присутствие третьих лиц не допускается.

2. Следователю известно обо всех специальных потребностях доверительницы,
обусловленные состоянием ее здоровья или развития или иными
характеристиками.

Пример:
● следователю известно о том, что в силу состояния здоровья потерпевший имеет

ограниченную способность рассказать об обстоятельствах дела — как вербально,
так и письменно;

● следователю известно, что необходимо сделать перерыв для приема
потерпевшей в определенное время лекарств или проведения медицинских
процедур (например, катетеризации).

3. Доверительница понимает:

● для чего проводится расследование или судебное разбирательство;
● в чем состоит ее роль, как потерпевшей;
● что она обязана делать, а от чего может отказаться;
● в каких случаях ей следует просить помощи у адвоката;
● язык судопроизводства и лексика, которая используется в разговоре с ней,

доступны для нее; вопросы задаются в понятных ей формулировках;
● что она может в любой момент следственного действия попросить перерыв —

для консультации с адвокатом или из-за плохого самочувствия.

Действия, которые вы можете предпринять, если видите, что следователь задает
потерпевшей вопросы с использованием недоступной для нее лексики/в недоступной
форме; условия проведения следственного действия явно чрезмерно некомфортны для
потерпевшей, она испытывает страх и не может свободно давать показания:

● просите следователя остановить производство следственного действия;
● подайте ходатайство о создании надлежащих условий проведения следственного

действия, при этом детально описывайте допущенные следователем нарушения
(например: задавая потерпевшей вопросы следователь использует специальную
лексику “с применением насилия”/“насильственные действия сексуального
характера”, не разъясняя ее значение; следователь использует неконкретные
формулировки “по обоюдному согласию”; в кабинете присутствуют посторонние
лица, в связи с чем потерпевшая не может свободно рассказывать о том, что с
ней произошло; потерпевшая говорит, что вопрос или слова следователя ей не
понятны, но следователь повторно задает тот же самый вопрос, не меняя его
формулировки), требуйте незамедлительно создать необходимые условия;

● если следователь отказывается прервать допрос и создать необходимые
условия, укажите это в протоколе следственного действия, а после его
завершения подайте жалобу руководителю следственного органа и прокурору с
требованием обеспечить проведение повторного допроса при создании всех
необходимых условий;
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● помните, что допрос в любой момент может быть прекращен в связи с плохим
самочувствием потерпевшей.

15. Что делать в случае получения отказа в возбуждении уголовного дела?

В силу ч. 1 ст. 144 УПК РФ, решение по заявлению о преступлении должно быть
принято в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. На
основании ч. 3 ст. 144 УПК этот срок может быть продлен до 10 или 30 суток.

Однако не надо ждать 30 суток перед тем, как подать жалобу на отсутствие
решения.

В случае отсутствия ответа через 10 суток со дня подачи заявления о преступлении
необходимо направлять жалобу. Самый оперативный способ — подавать через
приемную или по почте.

Жалоба может быть подана в прокуратуру или руководителю следственного
органа (в порядке ст. 124 УПК)

Она может быть составлена в свободной форме. Главное — указать, на что и кого вы
жалуетесь. Например, если вы подали заявление о преступлении, но его так и не
рассмотрели, то в жалобе необходимо указать:

● время и место вашего обращения с заявлением о преступлении;
● номер КУСП;
● причины, по которым вы считаете оспариваемое действие или бездействие

незаконным. В данном случае вы можете сослаться на ст. 144 УПК РФ, в
соответствии с которой заявление о преступлении должно быть рассмотрено в
течение трех суток со дня поступления;

● кратко любую другую имеющуюся у вас информацию;
● просьбу признать бездействие незаконным и обязать устранить допущенное

нарушение.

Подать жалобу можно лично, по обычной или электронной почте, через электронную
приемную (если у органа, в который вы подаете жалобу, есть такая техническая
возможность). Но подать через приемную — способ, который обеспечивает наибольшую
оперативность.

Жалоба должна быть рассмотрена в течение трех суток со дня ее получения (ст. 124
УПК РФ). В исключительных случаях допускается рассмотрение в срок до 10 суток (вы
должны быть об этом уведомлены).

По результатам рассмотрения жалобы выносится постановление о ее полном или
частичном удовлетворении либо об отказе ее удовлетворить. Вас обязательно должны
уведомить об этом решении.

Если вы не получаете ответ по истечении 10 суток или если вы не согласны с решением
по вашей жалобе, вы можете обжаловать ответ вышестоящему прокурору или
руководителю вышестоящего следственного органа соответственно или в суд в любой
срок.

Жалоба может быть подана в суд (в порядке ст. 125 УПК РФ)

Порядок подачи жалобы в суд аналогичен указанному выше порядку.

Судья должен рассмотреть вашу жалобу не позднее чем через пять суток со дня ее
поступления (ст. 125 УПК РФ).
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Вы можете принять участие в судебном заседании. Но если вы не придете без
уважительных причин, суд может рассмотреть жалобу без вас. По результатам
рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

● о признании действия (бездействия) или решения соответствующего
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности
устранить допущенное нарушение;

● об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если первая инстанция не рассматривает вашу жалобу или в случае несогласия с
решением, вы можете обжаловать это в апелляционном порядке в течение 10 суток со
дня вынесения решения.

Образец жалобы на незаконные действия/бездействие следователя/дознавателя в
порядке 125 УПК РФ

16. Что происходит после возбуждения дела

16.1. Мера пресечения

Мера пресечения избирается дознавателем, следователем или судом. Она может быть
избрана только обвиняемому, а в исключительных случаях и подозреваемому (ч. 1 ст.
97 УПК РФ). Избрание меры пресечения может являться гарантией безопасности
свидетелей и потерпевших, а также обеспечения нормального хода расследования и
рассмотрения дела судом (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

Одной из мер пресечения, позволяющей физически ограничить потерпевшую от
контакта с подозреваемым/обвиняемым, является запрет определенных действий.

Запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ)

Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических
обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании
меры пресечения в виде запрета определенных действий (далее — ЗОД) может
возложить следующие запреты:

1. выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в
котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных
законных основаниях;

2. находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния
до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать
в них;

3. общаться с определенными лицами;
4. отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
5. использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть

"Интернет";
6. управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное

преступление связано с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.

ЗОД избирается во всех случаях судом.

Во время досудебного производства по уголовному делу ходатайство об избрании меры
пресечения в визе ЗОД подается в суд дознавателем или следователем.
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Если вы понимаете, что существует высокий риск повторения насилия, или виновник
жестокого обращения продолжает совершать акты насилия/нежелательные действия,
требуйте избрания в отношении него меры пресечения.

Действия адвоката:

1. Подайте следователю/дознавателю ходатайство о выходе в суд с ходатайством об
избрании в отношении в отношении подозреваемого/обвиняемого меры пресечения в
виде ЗОД и возложении на него следующих запретов:

● Находиться ближе установленного расстояния до места
жительства/работы/учебы потерпевшей, места учебы ее детей или иных мест,
которые потерпевшая регулярно посещает (с указанием адресов);

● Общаться с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу (например, с ее
детьми или близкими родственниками);

● Использовать средства и связи и ИТС «Интернет» (если виновник жестокого
обращения систематически пытается вступить с потерпевшей в контакт,
присылает угрозы или оскорбления).

2. Если на момент заявления вами ходатайства лицо, совершившее насилие, находится
в процессуальном статусе свидетеля, ходатайство также должно включать требование
об изменении его процессуального статуса (мера пресечения может быть избрана
только в отношение подозреваемого или обвиняемого).

3. Если подозреваемый/обвиняемый физически преследует потерпевшую (следует за
ней на улице или в транспорте, приходит к ее дому или по месту работы), навязчиво
пытается вступить с ней в контакт (звонит, пишет сообщения или е-мэйлы, в том числе
с неизвестных аккаунтов, просит об этом третьих лиц), приложите к ходатайству
подтверждения таких действий. О каждом случае преследования потерпевшая должна
своевременно сообщать в полицию и дознавателю/следователю, если такие действия
вызывают у нее страх за свою безопасность. Копии поданных заявлений и
талонов-уведомлений об их регистрации в КУСП должны быть приложены к
ходатайству.

4. Если подозреваемый/обвиняемый не совершает новых актов насилия/не преследует
потерпевшую, но она все равно испытывает страх за свою безопасность, для
обоснования ходатайства используйте позиции Конституционного Суда:

● Конституционный Суд подчеркивал необходимость защищать «сферу личной
безопасности и психологического комфорта потерпевшего» лица (Постановление
от 31 января 2024 года № 4-П).

● Конституционный Суд обращал внимание на необходимость «обеспечения
потерпевшему эффективных гарантий в период после совершения против него и
других преступлений, особенно связанных с посягательством на жизнь,
здоровье, человеческое достоинство, совершение которых к тому же с
неизбежностью влечет эмоциональное потрясение потерпевшего от
совершенного в отношении него акта физического и (или) психологического
насилия, создает объективные основания для болезненного восприятия и
ощущения страха при встрече с совершившим его лицом, даже если оно просто
окажется в пределах его видимости и не будет преследовать противоправных
целей» (Постановление от 31 января 2024 года № 4-П);

● Конституционный Суд указывал, что «сам факт того, что … ему (лицу) не
запрещено появляться в местах, в которых может регулярно находиться
потерпевший, может усиливать моральные страдания последнего, связанные с
совершенным в отношении него преступлением, создавать у него объективно
обоснованные опасения за свою безопасность, воспринимаемые им вследствие
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пережитого опыта как реальные» (Постановление от 31 января 2024 года №
4-П).

7. В подтверждение того, что потерпевшая испытывает страх повторения насилия,
приложите краткое заключение от психолога, с которым работает потерпевшая.

8. Если дознаватель/следователь отказывает в удовлетворении ходатайства,
обжалуйте этот отказ в прокуратуру или в суд.

9. Впоследствии вы вправе заявить аналогичное ходатайство, опираясь на новые
факты.

Практика показывает, что важно настойчиво требовать защиты потерпевшей,
добиваться того, чтобы должностные лица относились к этому вопросу серьезно и
использовали имеющиеся у них полномочия.

В период следствия или дознания обеспечить безопасность потерпевшей можно двумя
основными способами:

● через избрание в отношении подозреваемого/обвиняемого меры пресечения,
исключающей его контакт с потерпевшей (ЗОД/ареста/домашнего ареста);

● через применение в отношении потерпевшей мер безопасности в порядке ФЗ от
20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Чем тщательнее сторона потерпевшей собирает доказательство наличия риска
повторения/эскалации насилия, чем настойчивее заявляет различные ходатайства об
обеспечении безопасности, тем больше вероятности, что дознаватель/следователь
отнесется к этому вопросу серьезно.

В период рассмотрения дела судом вопрос о мере пресечения (избрание, отмена или
изменение) решается как в период поступления уголовного дела в суд (п. 3 ч. 1 ст. 228
УПК РФ), так и на протяжении всего последующего производства по уголовному делу
(ч. 1 ст. 255 УПК РФ).

Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на
более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для ее избрания (ч. 1 ст.
110 УПК РФ).

Например, если в отношении подозреваемого/обвиняемого/подсудимого была избрана
мера пресечения в виде запрета приближаться к месту жительства потерпевшей и
общаться с ней (ЗОД), а он неоднократно нарушил запрет, осуществлял физическое
преследование потерпевшей и многократно пытался вступить с ней в контакт,
необходимо поднять вопрос о необходимости замены меры пресечения в виде ЗОД на
более строгую меру.

Отмена или изменение меры пресечения производится по постановлению дознавателя,
следователя или судьи либо по определению суда (ч. 2 ст. 110 УПК РФ).

16.2. Какие заявления и ходатайства полезно заявлять

Мы представляем примерный перечень наиболее часто встречающихся заявлений и
ходатайств представителей потерпевших по уголовным делам о домашнем или
сексуализированном насилии. Примеры и шаблоны некоторых из них вы сможете
увидеть в приложениях.

На стадии проверки:

● заявление о преступлении и подробные объяснения письменно с описанием всех
значимых обстоятельств (время, место, обстоятельства преступления, возможные
доказательства, предыдущий опыт насилия и т.п.)
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● об ознакомлении с материалами проверки, если вынесено постановление об
отказе в возбуждении дела

● о применении мер государственной защиты к заявителю (потерпевшей) (при
наличии угрозы повторения насилия)

● об истребовании доказательств/назначении экспертиз/опросе очевидцев

После возбуждения уголовного дела:

● об ознакомлении потерпевшей (ее представителя) со всеми процессуальными
документами, права на ознакомление с которыми предусмотрено ч.2 ст.42 и п.3
ст.45 УПК РФ (см образец), включая постановление о предъявлении обвинения

● о предъявлении обвинения (требует подробного анализа события, собранных
доказательств и квалификации)

● об избрании меры пресечения подозреваемому/обвиняемому
● об ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.216 УПК РФ
● о получении копии обвинительного заключения

В ходе судебного разбирательства:

● исковое заявление о компенсации морального вреда
● заявление об уведомлении об исполнении наказания

После постановления приговора:

● об ознакомлении с протоколом судебного заседания
● о направлении исполнительного листа для исполнения
● при необходимости - апелляционная жалоба

16.3. Что делать, если следствие приостанавливается

Потерпевшая и ее представитель должны быть уведомлена о приостановлении
следствия (ст. 209 УПК РФ). Представителю потерпевшей необходимо
проанализировать основания приостановления следственных действий (ст. 208 УПК
РФ). Следователь обязан произвести все следственные действия, которые возможны до
приостановления следствия по объективным причинам.

Потерпевшая и ее представитель вправе обжаловать приостановление следствия в
порядке предусмотренном ст. 124-125 УПК РФ, когда есть основания считать, что
следствие приостановлено не по объективным основаниям, а все необходимые
следственные действия ,которые были возможны не проведены.

На практике нередко следствие приостанавливается в связи с тем, что место
нахождения подозреваемого не установлено, при этом следствием не предпринимаются
реальные попытки установить место нахождения подозреваемого/обвиняемого. В
данной ситуации важно обжаловать бездействие следователя и указывать на его
обязанность предпринять все необходимые действия для установления места
нахождения подозреваемого/обвиняемого.

16.4. Что делать, если следствие прекращается

Действия адвоката в данном случае по сути аналогичны действиям в ситуации отказа в
возбуждении уголовного дела (см. раздел 15 “Что делать в случае получения отказа в
возбуждении уголовного дела?”).
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16.5. Что делать, если агрессор начинает/продолжает угрожать

Смотрите разделы 3 “Оценка ситуации пострадавшей” и 21.2 ”Если угрозы или насилие
в отношении пострадавшей продолжаются после вынесения приговора”

17. Завершение предварительного расследования

Дознаватель/следователь в конце уголовного расследования (в порядке ч. 1 ст. 216
УПК РФ) по ходатайству потерпевшего (его законного представителя) знакомит с
материалами уголовного дела полностью или частично.

В случае, если при ознакомлении с материалами дела обнаружили какие - либо
неточности или противоречия, то рекомендуем отразить их в протоколе ознакомления с
материалами уголовного дела или указать, что соответствующее ходатайство будет
подано в течение 5 дней с момента ознакомления с материалами уголовного дела в
полном объеме в Х томах. Также рекомендуем проверить в обвинительном заключении
список свидетелей со стороны обвинения для дальнейшего вызова в суд и дополнить
его отсутствующими (по вашему мнению) лицами, а также просить произвести
дополнительные следственные действия (при необходимости).

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 216 УПК РФ мы также
рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

1. вынесены ли, подписаны ли все необходимые постановления, и верно ли указаны их
реквизиты (дата и время, место их составления; имеются ли все необходимые
подписи; оговорены ли имеющиеся исправления; заверены ли должным образом
копии документов); а также надлежащим ли образом заполнены протоколы
следственных действий, осмотрено место происшествия;

2. разрешены ли ходатайства потерпевшего лица;
3. допрошены ли все упомянутые в протоколах, рапортах, объяснениях лица, о которых

сообщал потерпевший;
4. проведены ли все необходимые следственные действия: экспертизы (в т.ч.

дополнительные), осмотры, обыски, выемки, следственные эксперименты, проверка
показаний на месте, освидетельствования и др;

5. допрошены ли эксперты/специалисты (при необходимости);
6. вынесены ли постановления о признании и приобщении к делу вещественных

доказательств; корректно ли они осмотрены, изготовлены ли схемы, фототаблицы,
негативы;

7. приложены ли документы о процессуальных издержках потерпевшего по делу.

При ознакомлении с обвинительным заключением или обвинительным актом,
рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

1. Корректность реквизитов: дата и место составления документа.
2. Данные о личности (в соответствии с документами, удостоверяющими личность),

сведения о характере и размере вреда.
3. Правильно ли указаны: лица, подлежащих вызову в судебное заседание со стороны

обвинения, с указанием их места жительства и (или) места нахождения; список
вещественных доказательств; указание о гражданском иске и о принятых мерах по
его обеспечению и возможной конфискации имущества (в случае, если иск
заявлялся); указание о процессуальных издержках (если заявлялись).

4. Соответствие обвинения, изложенного в постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого, тексту обвинительного заключения (изложено ли обвинение
полностью; указаны ли полностью и в точном соответствии с законом пункты, части
и статьи УК РФ).
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5. Перечень доказательств обвинения, дано ли краткое описание каждого
доказательства; имеются ли при каждом из них ссылки на тома и листы дела, точны
ли они.

6. Приведены ли доказательства по каждому обвиняемому (если их несколько).
7. Указаны ли отягчающие наказание обстоятельства.

18. “Примирение”

Нередко в делах, связанных с домашним насилием, женщины после примирения с
агрессором забирают из полиции заявление о совершении преступления и
отказываются от дальнейшего расследования дела. Такое решение может быть принято
не только добровольно, но и под принуждением или при помощи шантажа.

Если потерпевшая приняла решение не подавать заявление/забрать его из полиции,
рекомендуем не осуждать ее, а уточнить, с чем связано такое решение и обеспечить ей
безопасность, проговорить план безопасности (см. раздел 2.6. “План безопасности”) на
случай эскалации конфликта, в том числе, куда она сможет уйти от агрессора.

При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности также
учитываются конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и
число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно
выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной
опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения
с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание30.

Если совершенное насилие квалифицируется как преступление небольшой или средней
тяжести, то в случае примирения обвиняемого с потерпевшим и возмещения
причиненного вреда лицо, впервые совершившее преступление, может быть
освобождено от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ). Для прекращения
уголовного дела по ст. 25 УПК РФ должно быть подано соответствующее заявление от
потерпевшего или его законного представителя о примирении с подозреваемым,
обвиняемым.

Примирением не могут считаться: обещания, а также различного рода обязательства
лица, совершившего преступление, загладить вред в будущем31; если один из
потерпевших не согласен на примирение32; если мнение несовершеннолетнего
потерпевшего по вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела
не совпадает с мнением его законного представителя33.

Под возмещением причиненного вреда понимают: возмещение имущественного ущерба
и компенсация морального вреда. Имущественный ущерб может быть, как в денежной
форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества,

33 См.: п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" //
БВС РФ. 2013. N 8. С. 6.

32 См.: абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" //
БВС РФ. 2013. N 8. С. 6.

31 См.: п. 2.1, 3, 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" //
БВС РФ. 2013. N 8. С. 5, 6.

30 См.: п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" //
БВС РФ. 2013. N 8. С. 6.
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расходов на лечение), так и в натуре: путем предоставления имущества взамен
утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества.

Под компенсацией морального вреда, понимается в том числе: оказание какой-либо
помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер,
направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав
потерпевшего. Потерпевший самостоятельно определяет способ заглаживания вреда, а
также размер его возмещения.

19. Участие потерпевшей в суде (в том числе частное обвинение) + вопрос о
видеоконференцсвязи

19.1. Общие положения
По общему правилу потерпевшая вправе участвовать в судебном разбирательстве, а по
делам частного обвинения не просто вправе, но и обязана. По делам публичного
обвинения суд вправе признать явку потерпевшей обязательной (ст. 249 УПК РФ).

Порядок исследования доказательств определяется в начале судебного следствия. При
этом потерпевший с разрешения председательствующего может давать показания в
любой момент судебного следствия. (ст. 277 УПК РФ). Дача показаний является
обязанностью потерпевшей.

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего имеет большое количество процессуальных
особенностей, предусмотренных ст. 280 УПК РФ.

Важно помнить, что согласно ч. 6 ст. 281 УПК РФ суд должен огласить показания
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее данные при производстве
предварительного расследования или судебного разбирательства без проведения
допроса ребенка. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля возможен
только по ходатайству стороны или по собственной инициативе суда, о чем суд
выносит мотивированное решение.

На практике суды вызывают для допроса несовершеннолетних потерпевших или
свидетелей в ситуации, когда необходимо выяснить важные для дела фактические
обстоятельства, которые не были отражены в показаниях ребенка.

В судебном заседании может возникнуть вопрос о допросе несовершеннолетнего
потерпевшего/свидетеля в целях реализации права подсудимого задавать вопросы
свидетельствующим против него.

Исходя из п.12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 "О
практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой
инстанции (общий порядок судопроизводства)" оглашение без согласия одной из
сторон показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля допускается при
условии, что обвиняемому (подсудимому) в досудебных стадиях производства по делу
была предоставлена возможность оспорить показания свидетельствующего против него
лица предусмотренными законом способами.

Таким образом, для допроса несовершеннолетнего потерпевшего суду необходимо
установить:

(1) имеется ли реальная процессуальная необходимость в повторном допросе
несовершеннолетнего потерпевшего (заявлено ли соответствующее ходатайство и чем
оно обосновано,
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(2) имелась ли у подсудимого возможность оспорить показания потерпевшего и
поставить перед ним интересующие обвиняемого вопросы ранее, а также

(3) есть ли основания опасаться за психическое здоровье и психологическое состояние
несовершеннолетнего при производстве допроса в судебном заседании.

Подробную позицию о недопустимости допроса несовершеннолетнего
потерпевшего/свидетеля смотрите в приложениях.

Одна из важнейших гарантий защиты несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля от повторной травматизации в период судебного разбирательства является
возможность допроса ребенка в отсутствии подсудимого. Подсудимый удаляется из
судебного заседания на время допроса несовершеннолетнего. о чем суд обязан вынести
определение или постановление. Важно, чтобы после возвращения подсудимого в зал
судебного заседания ему была предоставлена возможность ознакомиться с
показаниями несовершеннолетнего и задать вопросы потерпевшему.

Суды в таких ситуациях дают ознакомиться подсудимому с протоколом судебного
заседания, который сразу же составляется секретарем. При этом вопросы, которые
желает задать подсудимый, он может сформулировать письменно и передать суду или
задать их через своего защитника.

Совет. В целях защиты ребенка от повторной травматизации имеет смысл удалять
подсудимого на время ответов ребенка на вопросы подсудимого, а после возвращения
подсудимого снова знакомить его с протоколом заседания.

19.2. Использование видеоконференцсвязи
Согласно ч. 5 ст. 241.1 УПК РФ решение об участии потерпевшей, вызванной в
судебное заседание, путем использования систем видеоконференцсвязи может быть
принято судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии
технической возможности у суда.

В делах, где потерпевшая изменила место жительства, предпочтительно предложить ей
участвовать через ВКС, при этом представитель может участвовать лично или через
ВКС в зависимости от ситуации.

Совет. В делах, где совершеннолетняя потерпевшая в силу психического состояния не
может участвовать в судебном заседании, давать показания в присутствии
подсудимого, рекомендуем использовать возможности ВКС.

19.3. Ходатайство об уведомлении об освобождении из мест лишения свободы
и исполнении наказания
Образец ходатайства об уведомлении об освобождении из мест лишения свободы и
исполнении наказания вы найдете в приложениях.

Потерпевший имеет право получать информацию (п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ):
● о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в

том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое,
● о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в

виде лишения свободы,
● о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы,
● о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об

освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора
или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.
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Для реализации этого права потерпевший, его законный представитель или
представитель обязаны заявить ходатайство при рассмотрении дела судом до
окончания прений сторон. Об уведомлении потерпевшего суд выносит
постановление или определение (п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Уведомление
осуществляется только в случае нахождения копии судебного акта в личном деле
осужденного (ч. 1 ст. 172.1 УИК РФ).

Об освобождении осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы
администрация учреждения, исполняющего наказание, обязана не позднее чем за 30
дней до дня освобождения, а при досрочном освобождении осужденного - в день
освобождения направить соответствующее уведомление потерпевшему или его
законному представителю (ч. 1 ст. 172.1 УИК РФ).

19.4. Назначение наказания

Агрессоры, совершившие домашнее насилие, нередко продолжают преследование
потерпевших даже после постановления приговора, не стоит пренебрегать правом
потерпевшей высказать свое мнение о наказании. При формировании позиции о
наказании следует учитывать, что наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений (ст.43
УК РФ). Таким образом, из всех допустимых видов наказания судом должно быть
выбрано такое наказание, которое будет максимально отвечать интересам защиты
безопасности потерпевшей. По делам о причинении вреда здоровью нередко судом
назначается наказание в виде ограничения свободы. В подобных случаях имеется
возможность просить суд наложить дополнительные ограничения, в целях обеспечения
безопасности потерпевшей.

В делах о домашнем насилии подсудимые часто ссылаются на наличие
несовершеннолетних детей, как основание для смягчения наказания (п. «г» ч.1 ст.61
УК РФ). Между тем, в делах где домашнее насилие совершалось в присутствии ребенка,
или ребенок сам стал жертвой насилия, а также в ситуациях, когда последствия
домашнего насилия повлияли на качество жизни ребенка, следует возражать против
применения данного основания смягчения наказания. Подробная позиция изложена в
приложениях.

Символическая компенсация морального вреда также не должна становиться
основанием для смягчения наказания. Подробнее смотрите Раздел 20.1. Гражданский
иск в уголовном процессе.

20. Гражданский иск в уголовном процессе и возмещение расходов

20.1. Гражданский иск в уголовном процессе

Гражданский иск заявляется в ходе рассмотрения уголовного дела с требованием о
компенсации морального вреда и (или) материального ущерба.

Гражданский истец — физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о
возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред
причинен ему непосредственно преступлением (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). Таким лицом может
быть не только потерпевший, но и лица, не имеющие процессуального статуса по
уголовному делу. Пример: родственник, понесший расходы на погребение погибшей;
собственник жилого помещения, которому при совершении преступления был причинен
вред.
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Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до
окончания судебного следствия в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 44 УПК РФ).
Государственная пошлина при подаче такого иска не уплачивается (ч. 2 ст. 44 УПК РФ).

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или
постановлением судьи, следователя, дознавателя — в зависимости от стадии
рассмотрения уголовного дела, на которой заявляется гражданский иск (ч. 1 ст. 44 УПК
РФ).

Предъявление гражданского иска — право, а не обязанность потерпевшего. Тем не
менее, мы рекомендуем, во-первых, всегда заявлять гражданский иск; во-вторых,
заявлять его именно в рамках рассмотрения уголовного дела, а не в рамках
самостоятельного процесса.

Гражданский иск вправе подать:

1. сама потерпевшая;

2. ее представитель — при наличии соответствующих полномочий в доверенности;

3. законный представитель или прокурор — в интересах несовершеннолетних,
недееспособных или ограниченно дееспособных лиц;

4. прокурор — в интересах других лиц, которые не могут самостоятельно защищать
свои права и законные интересы (ст. 44 УПК РФ).

Обратите внимание на особенности определения круга надлежащих ответчиков в
случае совершения преступления должностным лицом (например, сотрудником
полиции). Так, поскольку вред, причиненный в результате незаконных действий
(бездействия) должностных лиц государственных органов, органов местного
самоуправления, возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации,
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования (статьи
1069, 1070, 1071 ГК РФ), то по уголовным делам (например, о преступлениях,
предусмотренных статьями 285, 286 УК РФ) к участию в судебном разбирательстве
привлекаются представители финансового органа, выступающего от имени казны, либо
главные распорядители бюджетных средств по ведомственной принадлежности (статья
1071 ГК РФ) (п. 5 ППВС РФ от 13.10.2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами
гражданского иска по уголовному делу», п. 37 ППВС РФ от 15.11.2022 г. № 33 «О
практике применения судами норм о компенсации морального вреда»).

Какие требования заявляются в рамках гражданского иска:

1. О материальной компенсации морального вреда (физические и
нравственные страдания).

● Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, связанную с
причинением увечья, иным повреждением здоровья, либо заболевание, в том
числе перенесенное в результате нравственных страданий, ограничение
возможности передвижения вследствие повреждения здоровья, неблагоприятные
ощущения или болезненные симптомы, а под нравственными страданиями -
страдания, относящиеся к душевному неблагополучию (нарушению душевного
спокойствия) человека (чувства страха, унижения, беспомощности, стыда,
разочарования, осознание своей неполноценности из-за наличия ограничений,
обусловленных причинением увечья, переживания в связи с утратой
родственников, потерей работы, невозможностью продолжать активную
общественную жизнь, раскрытием семейной или врачебной тайны,
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих

67

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365020/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365020/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431485/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431485/


честь, достоинство или деловую репутацию, временным ограничением или
лишением каких-либо прав и другие негативные эмоции) (п. 14 ППВС РФ от 15
ноября 2022 года № 33).

● Отсутствие заболевания или иного повреждения здоровья, находящегося в
причинно-следственной связи с физическими или нравственными страданиями
потерпевшего, само по себе не является основанием для отказа в иске о
компенсации морального вреда (п. 14 ППВС РФ от 15 ноября 2022 года № 33).

● Причинение морального вреда потерпевшему в связи с причинением вреда его
здоровью во всех случаях предполагается, и сам факт причинения вреда
здоровью, в том числе при отсутствии возможности точного определения его
степени тяжести, является достаточным основанием для удовлетворения иска о
компенсации морального вреда. Привлечение лица, причинившего вред
здоровью потерпевшего, к уголовной или административной ответственности не
является обязательным условием для удовлетворения иска (п. 15 ППВС РФ от 15
ноября 2022 года № 33).

Подробнее о том, какие обстоятельства суд оценивает при принятии решения в части
компенсации морального вреда, см. ППВС РФ от 15 ноября 2022 года № 33.

2. О компенсации расходов на обследование, лечение, приобретение
лекарств, медицинских изделий, прохождение терапии у психолога и так
далее.

3. О возмещении имущественного вреда, причиненного уничтожением или
повреждением имущества, когда данные действия входили в способ
совершения преступления (например, взлом замка, повреждение двери
или окна при проникновении в помещение) и не требовали
самостоятельной квалификации по ст. 167 или 168 УК РФ. Если такое
имущество было застраховано и лицо фактически получило страховое
возмещение, в гражданском иске к компенсации заявляется часть ущерба, не
покрытая страховым возмещением.

4. О компенсации расходов на погребение (независимо от суммы
фактически выплаченного пособия) (п. 10 ППВС РФ от 13 октября 2020 года
№ 23).

Имущественный вред должен быть доказан путем предоставления суду полных
документов. Например, в случае обоснования расходов на лечение необходимо
предоставить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии (где это
допускается) следующих документов:

1. Договоры с медицинской организацией на получение платных медицинских
услуг;

2. Документы, подтверждающие произведение оплаты услуг (кассовые или
товарные чеки, платежные поручения, выписки со счета);

3. Медицинские заключения с назначением медикаментозного лечения или
применения медицинских изделий;

4. Документы, подтверждающие оплату приобретения лекарств или медицинских
изделий.

При этом из документов не должно следовать, что указанные услуги оплачивались
третьим лицом, не являющимся гражданским истцом по уголовному делу.

Обратите внимание, что после заявления гражданского иска вы вправе требовать
принятия мер по обеспечению иска.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ следователь с согласия руководителя
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить перед
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судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или
лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, для
обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

При принятии решения об аресте имущества в отсутствие заявленного гражданского
иска суд учитывает требования ст. 160.1 УПК РФ. Если установлено, что совершенным
преступлением причинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны
незамедлительно принять меры по установлению имущества подозреваемого,
обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым,
стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, а
также принять меры по наложению ареста на такое имущество, в том числе при его
нахождении за пределами Российской Федерации.

Об особенностях рассмотрения таких ходатайств см. «Обзор практики рассмотрения
судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным
частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019 года).

Совет. Нередко подсудимые в целях смягчения наказания самостоятельно перечисляют
на счет потерпевших символические суммы, неадекватные заявленным требованиям, и
впоследствии ссылаются на «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Перечисление таких денежных
средств не является добровольном возмещением имущественного ущерба и морального
вреда не должно являться основанием для смягчения наказания в силу ст.61 УК РФ.
Подробная позиции изложена в приложении.

В резолютивной части приговора должно содержаться решение по предъявленному
гражданскому иску (п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ). В данной части приговор вступает в силу
в момент вступления в законную силу приговора суда.

Обращение к исполнению приговора, определения, постановления суда возлагается на
суд, рассматривавший уголовное дело в первой инстанции (ч. 1 ст. 392 УПК РФ). После
вступления приговора в законную силу необходимо подать заявление об обращении
приговора в части гражданского иска к исполнению, предоставив суду информацию о
банковском счете потерпевшего/гражданского истца, на который должно быть
произведено перечисление денежных средств.

Обращаем внимание, что подать гражданский иск имеет смысл в том числе потому, что
от его исполнения зависит условно-досрочное освобождение осужденного.

20.2. Возмещение расходов

Потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его
участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на
представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ (ч. 3 ст. 42 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с
осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

К процессуальным издержкам относятся среди прочего (ч. 2 ст. 131 УПК РФ):

● суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям,
на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных
действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные);
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● суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с
выплатой вознаграждения представителю потерпевшего;

● суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату
потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение
недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с
вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд;

● суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы
потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение
их от обычных занятий.

Указанные выше суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя,
прокурора или судьи либо по определению суда (ч. 3 ст. 131 УПК РФ).

Потерпевшему подлежат возмещению необходимые и оправданные расходы, связанные
с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, которые должны быть
подтверждены соответствующими документами (п. 34 ППВС РФ № 17 от 29 июня 2010
года «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве»).

Как следует из «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №
2 (2021)», с учетом положений п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ расходы потерпевшего,
связанные с выплатой им вознаграждения своему представителю, оплачиваются из
средств федерального бюджета. Суммы, выплаченные потерпевшему на покрытие этих
расходов, являются процессуальными издержками и взыскиваются с осужденных или
относятся на счет средств федерального бюджета. Взыскание процессуальных
издержек с участников судебного разбирательства, а не из средств федерального
бюджета, противоречит требованиям закона. Данное нарушение является
существенным и влечет отмену принятого решения в указанной части.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 17 ноября 2016
года № 66-АПУ16-28: «расходы, связанные с производством по делу, по смыслу закона,
возложены на орган, в производстве которого находится уголовное дело. В этой связи
расходы потерпевшего по оплате услуг представителя подлежат возмещению судом, с
последующим взысканием этих процессуальных издержек с осужденных в доход
государства. Взыскание процессуальных издержек в пользу конкретных лиц, а не в
доход государства противоречит требованиям закона» (см. также определение от 3
марта 2021 года № 56-УД20-23-К9). К аналогичному выводу неоднократно приходил
Второй кассационный суд общей юрисдикции: «расходы потерпевшего по оплате услуг
представителя подлежат возмещению из средств федерального бюджета с
последующим решением вопроса о взыскании этих процессуальных издержек с
осужденного в доход государства. Взыскание процессуальных издержек с участников
судебного разбирательства, а не из средств федерального бюджета, противоречит
требованиям закона» (определение от 2 июня 2022 года № 77-1949/2022, см. также
постановление от 22 марта 2022 года № 77-1066/2022, постановление от 17 марта
2022 года № 77-1223/2022, постановление от 2 марта 2022 года № 77-814/2022).

Для обоснования понесенных расходов потерпевшему необходимо приложить
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии всех имеющихся документов,
подтверждающих несение таких расходов.

Например, для обоснования несения расходов на представителя необходимо
предоставить:

1. Соглашение об оказании юридической помощи, из которого прямо следует, что
юридическая помощь оказывалась адвокатом Х потерпевшему У по конкретному
уголовному делу, а также стоимость этой юридической помощи;

70

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2b4a9223f2eaa1480f1d79c3ca61d4b96472072d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388750/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388750/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2b4a9223f2eaa1480f1d79c3ca61d4b96472072d/


2. Счет на оплату стоимости юридической помощи (если выставлялся);
3. Платежное поручение, подтверждающее оплату стоимости юридической помощи;
4. Акт об оказании юридической помощи.

Для обоснования несения расходов на проезд потерпевшего для участия в
следственных действиях или в судебных заседаниях:

1. Копию соответствующего билета;
2. Документы, подтверждающие оплату (чеки, выписки с банковского счета).

Мы рекомендуем также подробно указывать, в чем состояла работа представителя: в
скольких следственных действиях и судебных заседаниях он принял участие; сколько
часов потратил на консультирование доверителя, разработку позиции по делу, сбор
доказательств и подготовку документов, и так далее.

Обращение к исполнению приговора, определения, постановления суда возлагается на
суд, рассматривавший уголовное дело в первой инстанции (ч. 1 ст. 392 УПК РФ).

После вступления решения суда о взыскании судебных издержек в законную силу
необходимо подать заявление об обращении его к исполнению, предоставив суду
информацию о банковском счете потерпевшего, на который должно быть произведено
перечисление денежных средств.

Суд самостоятельно обеспечивает исполнение решения, направляя документы в
судебный департамент соответствующего региона.

21. Действия после приговора

21.1. Обжалование приговора

Потерпевший вправе обжаловать приговор, определение, постановление суда; знать о
принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них
возражения (п. 19 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

Приговор суда может быть обжалован потерпевшим только в части. Например, если
потерпевшая не согласна только с решением, принятым судом по гражданскому иску,
или считает назначенное осужденному наказание чрезмерно мягким.

Апелляционная жалоба подается:

● в течение 15 суток со дня постановления приговора или вынесения иного
решения суда;

● в суд апелляционной инстанции, как определено в ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ;
● НО направляется через суд, постановивший приговор или иное обжалуемое

решение (ч. 1 ст. 389.3 УПК РФ);
● дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат

рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее
чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут
быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по
представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их
законных представителей и (или) представителей (ч. 1 ст. 398.24 УПК РФ).

Кассационная жалоба на итоговые судебные решения подается:
● в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного

итогового судебного решения;
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● в суд кассационной инстанции, как определено в ч. 1 ст. 401.3 УПК РФ;
● НО направляется через суд первой инстанции (ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ);
● НО направляется непосредственно в суд кассационной инстанции, если такие

судебные решения не были предметом рассмотрения суда апелляционной
инстанции (п. 1 ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ);

● к жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных
решений, принятых по данному уголовному делу. В необходимых случаях
прилагаются копии иных документов, подтверждающих, по мнению заявителя,
доводы, изложенные в кассационных жалобе (ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ).

21.2. Если угрозы или насилие в отношении пострадавшей продолжаются
после вынесения приговора

Обо всех случаях новых угроз, преследования, запугивания и физического насилия со
стороны осужденного в адрес потерпевшей необходимо незамедлительно сообщать в
полицию и орган, исполняющий наказание. При этом важно указывать о том, что в
отношении лица вынесен приговор о совершении насилия — независимо от того,
вступил ли он в момент обращения в законную силу.

Поскольку домашнее насилие сопровождается высоким риском повторения, необходимо
заранее (то есть до завершения рассмотрения уголовного дела) продумать вопросы
обеспечения безопасности потерпевшей после вынесения приговора. Проведите оценку
рисков в соответствии с разделом 3 “Оценка ситуации пострадавшей”

1. Одной из мер обеспечения безопасности потерпевшей и
предотвращения совершения в отношении нее новых актов насилия
является назначение осужденному наказания в виде ограничения
свободы (ст. 53 УК РФ).

Суд вправе запретить осужденному посещать определенные места, расположенные в
пределах территории соответствующего муниципального образования (ч. 1 ст. 53 УК
РФ). С учетом толкования указанной нормы в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 31 января 2024 года № 4-П, такой запрет может выражаться
в запрете подходить ближе определенного расстояния к месту жительства, работы,
учебы потерпевшего или к другим местам, в которых потерпевшая регулярно бывает
(место учебы ребенка или место проживания ее родителей). Запреты могут быть
возложены на осужденного на срок от 2 месяцев до 4 лет (если ограничение свободы
является основным наказанием) или на срок от 6 месяцев до 2 лет (если наказание
является дополнительным).

В делах о насилии со стороны партнера (бывшего партнера) или близкого лица
применение таких ограничений необходимо. Как правило, домашнее насилие носит
систематический характер, а виновнику жестокого обращения известно все об образе
жизни потерпевшей: где она бывает, где работает, где учатся ее дети. Потерпевшая
должна чувствовать себя в безопасности, и она не должна быть той, кому приходится
покидать свой дом, менять место работы или переводить ребенка другую школу, чтобы
избежать повторения насилия. Мы рекомендуем заранее обсуждать с доверительницей
перечень таких мест и в письменном виде заявлять о них во время рассмотрения
уголовного дела судом.

Соблюдение осужденным наложенных судом ограничений контролирует
уголовно-исполнительная инспекция. В случае несоблюдения запретов закон
предусматривает возможность наложения на осужденного мер взыскания в виде
предупреждения или предостережения или вынесения в суд представлений о
дополнении существующих ограничений/о замене неотбытого срока наказания
наказанием в виде лишения свободы (ст. 58 УИК РФ).
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2. Применение мер безопасности в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004
года № 119-ФЗ «О государственной безопасности потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

Хотя меры государственной защиты применяются редко и в основном по делам о
тяжких и особо тяжких преступлениях, мы указываем их здесь, поскольку применение
таких мер возможно и после завершения производства по уголовному делу.

Меры государственной защиты в отношении защищаемых лиц могут быть применены
после постановления приговора, вынесения постановления об освобождении лица от
уголовной ответственности или наказания и о применении к нему принудительных мер
медицинского характера (ч. 5 ст. 2).

Государственная защита — осуществление мер безопасности, направленных на защиту
жизни, здоровья и (или) имущества защищаемых лиц, а также мер социальной
поддержки в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на
то государственными органами (ст. 1).

К таким мерам относятся (ст. 6):

1. личная охрана, охрана жилища и имущества;
2. выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об

опасности;
3. обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4. переселение на другое место жительства;
5. замена документов;
6. изменение внешности;
7. изменение места работы (службы) или учебы;
8. временное помещение в безопасное место;
9. применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица,

содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в
том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания
наказания в другое.

По делам о преступлениях небольшой и средней тяжести могут быть применены только
меры, предусмотренные пп. 1-3 (ч. 3 ст. 6).

В случае возникновения оснований для применения мер безопасности защите подлежат
в том числе потерпевший, частный обвинитель и свидетель, законные представители
(ст. 2).

Основанием для применения мер безопасности является данные о наличии реальной
угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожении или повреждении его имущества
в связи с участием в уголовном производстве, установленные органом, принимающим
решение об осуществлении государственной защиты (ч. 1 ст. 16).

Суд (судья), начальник органа дознания, руководитель следственного органа или
следователь с согласия руководителя следственного органа, получив заявление
(сообщение) о необходимости применения мер государственной защиты в связи с
угрозой его безопасности, а также с угрозой уничтожения или повреждения его
имущества, обязан совместно с органом, осуществляющим меры безопасности,
проверить это заявление (сообщение) и в течение трех суток (а в случаях, не терпящих
отлагательства, немедленно) принять решение о применении мер безопасности в
отношении указанного лица либо об отказе в их применении. Этот срок может быть
продлен до 30 суток (ч. 2 и ч. 2.1 ст. 18).
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О принятом решении выносится мотивированное постановление (определение), которое
в день его вынесения направляется в орган, осуществляющий меры безопасности, для
исполнения, а также лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление
(определение) (ч. 2.3 ст. 18).

Постановление (определение) о применении мер безопасности либо об отказе в их
применении может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи (ч. 3 ст. 18).

22. Производство по делу об административных правонарушениях по делу о
побоях и гражданский иск в связи с фактом побоев

22.1. Производство по делу об административных правонарушениях по делу о
побоях

В случаях, когда согласно заключению СМЭ телесные повреждения не причинили вреда
здоровью потерпевшей, возможно возбуждение дела об административном
правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои).

Срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ
составляет два года со дня совершения административного правонарушения.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии с
ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ являются:

1. непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных
данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

2. поступившие из правоохранительных органов, а также из других
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения;

3. сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в
средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения.

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренные ст. 6.1.1. КоАП РФ, - это должностные лица
органов внутренних дел (полиции).

Согласно ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении считается
возбужденным с момента:

1. составления протокола осмотра места совершения административного
правонарушения;

2. составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1
КоАП РФ;

3. составления протокола об административном правонарушении или вынесения
прокурором постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении;

4. вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении при необходимости проведения административного
расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ.
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В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при
наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в п. 2 и 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП
РФ, должностным лицом, рассматривающим указанные материалы, сообщения,
заявления, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.

Административное расследование — это аналог предварительного следствия, только
проводится оно по отдельным, особенно сложным административным делам, где будет
проводиться экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных
временных затрат.

Административное расследование длится не более одного месяца, но в исключительном
случае его срок можно продлить на срок не более одного месяца (п. 1 ч. 5 ст. 28.7
КоАП РФ). Таким образом, максимальный срок проведения административного
расследования по побоям составляет 2 месяца.

Обязательно ли административное расследование?

В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ административное расследование по
административным правонарушениям, предусмотренным ст. 6.1.1 КоАП РФ, является
обязательным. Исключение представляют те ситуации, когда в ходе проверке
заявления (сообщения) о преступлении в рамках ст. 144-145 УПК РФ были собраны все
необходимые доказательства. В таких случаях протокол об административном
правонарушении может составляться без производства административного
расследования, а материалы проверки признаются доказательствами по делу об
административном правонарушении (Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 5 (2017)).

По окончании административного расследования составляется протокол об
административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении
дела об административном правонарушении.

Согласно ст. 28.8 КоАП РФ протокол об административном правонарушении
направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело
об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления
протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении
указываются:

1. дата и место его составления;
2. должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
3. сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном

правонарушении;
4. фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших,

если имеются свидетели и потерпевшие;
5. место, время совершения и событие административного правонарушения;
6. статья, предусматривающая административную ответственность за данное

административное правонарушение;
7. объяснение физического лица, в отношении которого возбуждено дело;
8. иные сведения, необходимые для разрешения дела.
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Подсудность. Мировой судья или районный суд?

Согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об указанных административных
правонарушениях, производство по которым осуществляется в форме
административного расследования, рассматриваются судьями районных судов.

Обстоятельства дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1
КоАП РФ, могут быть установлены как на основании результатов административного
расследования, так и мероприятий, проведенных в иных предусмотренных законом
формах, в том числе и при проверке заявления в рамках УПК РФ.

Если административное расследование не осуществлялось, а производились действия в
соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
рамках досудебного производства по уголовному делу, дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, рассматриваются мировыми
судьями (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5
(2017)).

Производство по делу об административном правонарушении

Вариант 1 Вариант 2
1. Заявление в полицию по факту

побоев;
2. Возбуждение дела об

административном
правонарушении;

3. Проведение административное
расследования (возбуждение
дела об административном
правонарушении);

4. Составление сотрудником
полиции протокола об
административном
правонарушении;

5. Протокол об административном
правонарушении рассматривает
районный суд.

1. Заявление в полицию по факту
побоев;

2. Проверке заявления
(сообщения) о преступлении в
рамках ст.144-145 УПК РФ;

3. Составление сотрудником
полиции протокола об
административном
правонарушении;

4. Протокол об административном
правонарушении рассматривает
мировой судья.

Согласно ст. 30.1 КоАП РФ вынесенное судьей постановление по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий суд.
Жалоба может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления (ст. 30.3 КоАП РФ), и она должна быть рассмотрена судом в течение 2-х
месяцев со дня ее поступления в вышестоящий суд (ст. 30.5 КоАП РФ).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела суд
может вынести определение о возвращении протокола и других материалов дела в
орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае:

1. составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными
лицами;

2. неправильного составления протокола и оформления других материалов дела;
3. неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при

рассмотрении дела.
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Суды часто прибегают к возвращению протокола по делам о домашнем насилии.
Например, в следующих случаях:

● СМЭ проведена в рамках процедуры, предусмотренной УПК РФ, и эксперт не был
предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по
делу об административном правонарушении (ст. 17.9 КоАП РФ);

● Участники дела об административном правонарушении не предупреждены об
ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 17.9 КоАП РФ;

● Нарушены сроки административного расследования;
● Отсутствует или недостаточно конкретизированы описание времени и места

административного правонарушения;
● Недостаточная конкретизация действий, составляющих административное

правонарушение и др.

Встречаются и такие случаи, когда судьи возвращают протокол в связи, например, с
недостаточностью свидетельских показаний, то есть дают оценку доказательствам еще
до рассмотрения дела по существу.

В таком случае возможно обжаловать определение в вышестоящий суд, но чаще более
эффективной стратегией является устранение должностным лицом недостатков
протокола об административном правонарушении.

22.2. Право обращаться с гражданским иском о возмещении имущественного
ущерба и компенсации морального вреда в связи с фактом совершения
административного правонарушения

После привлечения виновного лица к административной ответственности потерпевшая
вправе взыскать с виновного возмещение имущественного вреда и компенсацию
морального вреда в порядке гражданского судопроизводства (ст. 4.7 КоАП РФ).

Имущественный ущерб

В рамках рассматриваемого дела об административном правонарушении может быть
решен только вопрос о возмещении имущественного ущерба. Решение вопроса о
возмещении имущественного ущерба (при отсутствии спора) отнесено к правам, но не к
обязанностям судьи. Согласно ч. 1 ст. 4.7 КоАП РФ судья, рассматривая дело об
административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении
имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания
решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. Так, мы видим здесь два
условия - отсутствие спора по вопросу имущественного ущерба и рассмотрение дела об
административном правонарушении именно судьей.

В силу ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ, если при назначении судьей административного
наказания за административное правонарушение одновременно решается вопрос о
возмещении имущественного ущерба, то в постановлении по делу об административном
правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и
порядок его возмещения. Так, решение вопроса о возмещении имущественного ущерба
возможно лишь в случае вынесения постановления об административном наказании, и
в случае вынесения постановления о прекращении дела об административном
правонарушении вопрос о возмещении имущественного ущерба не рассматривается.

Если дело об административном правонарушении было рассмотрено иным
уполномоченными органом или должностным лицом или если имеет место спор о
возмещении имущественного ущерба, то необходимо обращаться в суд в рамках
гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 4.7 КоАП РФ).
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Моральный вред

В соответствии с ч. 3 ст. 4.7 КоАП РФ споры о возмещении морального вреда,
причиненного административным правонарушением, рассматриваются судом только в
порядке гражданского судопроизводства.

Способ и размер компенсации морального вреда регламентирует ст. 1101 ГК РФ:

Во-первых, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме;

Во-вторых, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости
от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а
также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием
возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных
страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Документы кризисного центра или иной организации, в которую за помощью
обратилась женщина, пережившая домашнее насилие, могут стать доказательствами и
в гражданском деле о компенсации морального вреда. Так, кризисный центр может
предоставить информацию не только о том, когда и в связи с какими обстоятельствами,
в каком психо-эмоциональном состоянии к ним обратилась потерпевшая, но и какая
помощь ей была оказана. Данные документы могут подтверждать не только события
домашнего насилия, но и тяжесть морального вреда, причиненного правонарушением.

Административное правонарушение => имущественный ущерб
1. Дело об административном
правонарушении рассматривается
судом;
2. Отсутствует спор по вопросу
возмещения имущественного вреда.

Имущественный ущерб может быть
взыскан в рамках рассматриваемого

дела об административном
правонарушении.

(ч. 1 ст. 4.7 КоАП РФ).

1. Дело об административном
правонарушении рассмотрено иным
уполномоченными органом или
должностным лицом;
2. Имеет место спор о возмещении
имущественного ущерба.

Имущественный ущерб взыскивается в
рамках гражданского судопроизводства

(ч. 2 ст. 4.7 КоАП РФ).

Административное правонарушение => моральный вред
Компенсация морального вреда взыскивается только в рамках гражданского

судопроизводства
(ч. 3 ст. 4.7 КоАП РФ).

23. Список организаций/проектов, помогающих пострадавшим от насилия

Пострадавшим от насилия требуется комплексная помощь — юридическая и
психологическая. Для обеспечения физической безопасности пострадавшие также
могут временно укрыться в кризисных центрах. Далее мы приведем перечень
организаций, куда пострадавшие могут обратиться за кризисным сопровождением, а
также для получения консультаций психолога и юриста.
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Кризисные центры:

В Москве:

SOS-размещение в Насилию.Нет

Женский кризисный центр “Китеж”

Кризисный центр помощи женщинам и детям

В других регионах

Контакты других кризисных центров в различных регионах РФ можно узнать по
Всероссийскому телефону доверия для женщин, пострадавших от насилия, (8 800 7000
600), а также на сайте Насилию.Нет, Консорциума женских НПО, Центра ”НеТерпи”.

Психологическая помощь:

Всероссийский телефона доверия для женщин, пострадавших от насилия — 8 800 7000
600 (круглосуточно, бесплатно с любых операторов)

Насилию.Нет — индивидуальные психологические консультации для пострадавших от
домашнего насилия, а также группы поддержки для женщин

Центр “НеТерпи” — психологическая помощь в ситуациях домашнего насилия

Независимый благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное насилие
“Сестры” — психологическая помощь пережившим сексуализированное насилие и их
близким

Юридическая помощь:

Консорциум женских неправительственных объединений — бесплатная юридическая
помощь для пострадавших от домашнего и сексуализированного насилия

Насилию.Нет — бесплатные юридические консультации

24. А кто поможет адвокату?

Адвокаты, работающие с лицами, пережившими травму, должны знать, что из-за
работы над делами, связанными с травматическим опытом пострадавших, вы можете
подвергаться повышенному риску вторичной или викарной травмы. Это не то же самое,
что профессиональное выгорание.

Викарная травма — это профессиональный вызов для людей, работающих (и
волонтеров) в сфере помощи пострадавшим, в правоохранительных органах, в службах
экстренной помощи и других смежных профессий, поскольку они постоянно
сталкиваются с пострадавшими от травм и насилия. Травма, связанная с работой,
может возникнуть в результате такого опыта, как выслушивание рассказов доверителей
об их травматичном опыте; просмотр материалов дела; выслушивание и реагирование
на последствия насилия и других травмирующих событий изо дня в день и т.д.

Вторичная или викарная травма может оказать значительное влияние на ваше
физическое и психическое здоровье и поведение. Мы рекомендуем ознакомиться с
признаками вторичной травмы и, при необходимости, обратиться за профессиональной
поддержкой.

Некоторые распространенные признаки викарной травмы включают:
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● трудности с управлением эмоциями;
● ощущение эмоционального оцепенения или замкнутости;
● усталость, сонливость или трудности с засыпанием;
● физические проблемы или жалобы, такие как ломота, боли и снижение

сопротивляемости болезням;
● легко отвлекаться, что может повысить риск несчастных случаев;
● потеря чувства смысла жизни и/или ощущение безнадежности будущего;
● проблемы в отношениях (например, отдаление от друзей и семьи, повышенное

количество межличностных конфликтов, избегание близости);
● ощущение уязвимости или чрезмерное беспокойство о потенциальных

опасностях в мире и безопасности близких;
● повышенная раздражительность; агрессивные, взрывные или жестокие вспышки

и поведение;
● деструктивное поведение или поведение, вызывающее зависимость (например,

переедание или недоедание, злоупотребление психоактивными веществами,
азартные игры, неоправданный риск в спорте или вождении автомобиля);

● отсутствие или сокращение участия в деятельности, которая раньше доставляла
удовольствие;

● избегание работы и общения с доверителями или избирателями; и
● сочетание симптомов, которые позволяют поставить диагноз

"посттравматическое стрессовое расстройство" (ПТСР).

Более подробно с информацией можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите также вебинар «Профилактика профессионального выгорания адвокатов,
работающих с пострадавшими от домашнего насилия»

25. Записи вебинаров Консорциума женских НПО для юристов и адвокатов

1. «Споры о детях в гражданском процессе РФ: сбор доказательств, экспертиза,
проблемные вопросы ведения дел по спорам о детях»

2. «Особенности рассмотрения семейных споров между гражданами РФ и
гражданами иностранных государств, лиц без гражданства»

3. «Судебная медицинская экспертиза живых лиц по делам о домашнем насилии:
физическое насилие»

4. «Судебная медицинская экспертиза живых лиц по делам о домашнем насилии:
Сексуальное насилие»

5. «Домашнее насилие и самооборона — как пострадавшая становится
обвиняемой»

6. «Дети — свидетели насилия в семье»

7. «Судебно-психологическая экспертиза в делах о домашнем насилии»

8. «Особенности судебно-психологической экспертизы детей в делах о домашнем
насилии»

9. «Работа адвоката со СМИ и социальными сетями по делам о домашнем насилии»

10.«Лишение родительских прав: особенности процесса, проблемы и тенденции
судебной практики»
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11.«Психологические аспекты ведения следственных действий с участием
несовершеннолетних пострадавших и свидетелей»

12.«Стандарты Европейского Суда по правам человека в делах о домашнем
насилии»

13.«Практика Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин
по делам о домашнем насилии»

14.«Практические аспекты работы адвоката при защите пострадавших от
домашнего насилия»

15.«Психологические особенности работы с пострадавшими от домашнего насилия»

16.«Профилактика профессионального выгорания адвокатов, работающих с
пострадавшими от домашнего насилия»

17.«Готовимся к кассации»

18.«Как закон против домашнего насилия работает в Армении: история принятия и
первые результаты применения»

19.«Преследование (сталкинг): особенности оказания правовой помощи
пострадавшим»

20.«Как защитить право женщин публично высказываться об опыте пережитого ими
насилия?»

21.«Алименты: виды алиментов, порядок взыскания»

22.«Исполнительное производство по делам о взыскании алиментов»

23.«Взыскание неустойки и задолженности по алиментам»

24.«Исполнительное производство по делам о взыскании алиментов»

25.«Сексуализированное насилие: правовое регулирование, проблемы
квалификации и последние изменения»

26.«Доказывание по делам о сексуализированном насилии»

27.«Допрос и опрос пострадавших от сексуализированного насилия»

28.«Алиментум: взыскиваем алименты с помощью генератора документов»

26. Приложения

По ссылке вы найдете шаблоны и образцы следующих документов:

● Методика оценки рисков
● Заявления о преступлении (ст.ст. 116.1, 119, 137 УК РФ)
● Заявление об административном правонарушении (ст. 6.1.1 КоАП РФ)
● Заявление об ознакомлении с материалами проверки и выдаче процессуального

решения
● Заявление о применении мер государственной защиты к заявителю

(потерпевшей)
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● Ходатайство об ознакомлении потерпевшей (ее представителя) со всеми
процессуальными документами, права на ознакомление с которыми
предусмотрено ч.2 ст.42 и п.3 ст.45 УПК РФ

● Ходатайство о предъявлении обвинения
● Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому / обвиняемому

(изменение меры пресечения с подписки о невыезде на запрет определенных
действий, об избрании меры пресечения (стража))

● Исковое заявление о компенсации морального вреда
● Ходатайство об уведомлении об освобождении из мест лишения свободы и

исполнении наказания
● Жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ
● Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ
● Правовая позиция по отказу от повторного допроса несовершеннолетней(его) в

суде
● Правовая позиция о недопустимости допроса несовершеннолетнего

потерпевшего в присутствии подсудимого
● Правовая позиция против смягчения наказания при неадекватной компенсации

вреда
● Правовая позиция о недопустимости учета наличия н/л детей в качестве

смягчающего наказание обстоятельства

Шаблоны имеют общий характер, их необходимо адаптировать под обстоятельства
конкретного дела.
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