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Директор по развитию SeLeV Consulting Group,  
независимый эксперт по вопросам компенсации  

вреда жертвам нарушений прав человека,  
эксперт OSJI по вопросам компенсации морального  

вреда жертвам пыток в Центральной Азии 
 
 
 

Восстановление прав  жертв нарушений прав человека:  
основные принципы и современные практики компенсаций 

 
 

«Under article 14, a State party shall ensure that victims of any act of torture or ill-treatment 
under its jurisdiction obtain redress. States parties have an obligation to take all necessary 

and effective measures to ensure that all victims of these acts obtain redress. This 
obligation includes that State parties promptly initiate a process to ensure that victims 

obtain redress, even in the absence of a complaint, when there are reasonable grounds to 
believe that torture or ill-treatment has taken place» 1 

 
 
Несмотря на актуальность вопросов, связанных с присуждением и выплатами компенсаций 
вреда жертвам нарушений прав человека и в частности, жертвам пыток и жестокого 
обращения, едва ли можно утверждать, что в каком-то из государств мира создана система, 
полностью удовлетворяющая всем показателям адекватности, своевременности, 
эффективности и полноты восстановления прав жертв.   
 
Пришло время описать уже состоявшиеся подходы и попытаться систематизировать 
связанные с вопросами компенсаций важные принципы и положения, которые отражены в 
разнообразных документах твердого и мягкого права и которые легли в основу практически 
реализованных механизмов в разных частях мира. 
 
Итак, с какими же принципами и положениями, и с какими другими важными вопросами 
связаны вопросы компенсаций жертвам нарушений прав человека? 
 
Во-первых, с основными принципами правосудия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью. 
 
Во-вторых, с принципами защиты и поощрения прав человека посредством борьбы с 
безнаказанностью. 
 
В-третьих, с руководящими положениями, связанными с оказанием бесплатной юридической 
помощи.   
 
В-четвертых, с вопросами образования в области прав человека для правоохранительных 
органов, служащих пенитенциарной системы, прокуратуры, судей и адвокатов, а также в 
системе высшего образования2.  

 

                                                      
1
 п. 27.Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 

CAT/C/GC/3 19 November 2012. Committee against Torture  Convention against Torture and other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.  General Comment No. 3 of the Committee against 
Torture. Implementation of article 14 by States parties. (на момент написания доклада отсутствовал 
официальный перевод документа на русский язык). 
2
 Этот вопрос в данном исследовании рассматриваться не будет, однако он крайне важен. 
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I. Кто является жертвой преступления? Кто является жертвой 
злоупотребления властью? 

 
«Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью»3 дает определения жертв: 
 
А. Жертвы преступления: 
 
1. Под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был 
причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные 
страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в 
результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные 
уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное 
злоупотребление властью.  
 
Б. Жертвы злоупотребления власти: 
 
18. Под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно 
был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные 
страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в 
результате действия или бездействия, еще не представляющего собой нарушения 
национальных уголовных законов, но являющегося нарушением международно-признанных 
норм, касающихся прав человека.  
 
Формы возмещения вреда для жертв нарушений прав человека 

� Реституция  
� Компенсация 
� Реабилитация 
� Сатисфакция и гарантия неповторения  

 
Что касается компенсации 
 
Компенсация представляется в связи с любым, экономически оценимым ущербом, 
вызванным нарушением прав человека, таким как: 

� а) физический и моральный ущерб; 
� b) боль, страдания и эмоциональные переживания; 
� c) упущенные возможности, включая образование;  
� d) утрата доходов и способности получать доходы;  
� e) разумные медицинские и прочие расходы по реабилитации; 
� f) ущерб собственности или коммерческой деятельности, включая упущенную выгоду  
� g) подрыв репутации и ущемление достоинства;  
� h) разумные издержки на юридическую и экспертную помощь для получения 

возмещения. 
 
  

                                                      
3
 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей Декларация основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотрeблений властью. A/RES/40/34 
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II4. Сводный перечень принципов защиты и поощрения прав человека 
посредством борьбы с безнаказанностью содержит 4 общих принципа5, 
связанных с возмещением ущерба (компенсацией): 

 
Принцип 36: права и обязанности, вытекающие из обязательств возмещать ущерб 
Принцип 37: процедуры подачи иска о возмещении ущерба 
Принцип 38: гласность процедур возмещения ущерба 
Принцип 39: сфера действия права на возмещение ущерба, 
 
а также 4 принципа, касающихся индивидуальных мер по возмещению ущерба: 
Принцип 40: меры по обеспечению реституции 
Принцип 41: меры по предоставлению компенсации 
Принцип 42: меры по реабилитации 
Принцип 43: особые меры, касающиеся случаев насильственных исчезновений. 
 
Итак, право на возмещение ущерба основывается на:   
 
 
А. Общих принципах 
 
Принцип 366: Права и обязанности, вытекающие из обязательств возмещать ущерб 
 
В результате любого нарушения какого-либо из прав человека возникает право 
жертвы или ее правопреемников на возмещение ущерба, которое предполагает 
обязанность государства возмещать ущерб и возможность обращать иск на лицо, 
совершившее нарушение.  
 
Комментарий: принцип создает причинно-следственную связь между правом жертвы или ее 
правопреемников на возмещение ущерба и обязанностью государства возмещать ущерб. 
Также принцип охватывает любые нарушения какого-либо из прав человека (без 
исключений). Принцип также поддерживает возможность искового производства в 
отношении лиц, совершивших нарушения, - будет ли иск подан напрямую жертвой или ее 
правопреемниками, или же он будет подан к лицу, совершившему нарушение прав 
человека, в регрессном порядке самим государством, предварительно компенсировавшим 
вред жертве или ее правопреемникам.  
 
 
Принцип 37: Процедуры подачи иска о возмещении ущерба 
 
Любой жертве должна быть предоставлена возможность воспользоваться 
легкодоступной, оперативной и эффективной процедурой подачи иска, содержащей 
ограничения в отношении срока давности, установленной в принципе 27, в ходе этой 
процедуры жертве должна быть обеспечена защита от запугивания и репрессий. 

                                                      
4
 Подготовлено в рамках «Аналитической справки по вопросу исполнения Кыргызской Республикой 
соображений международных органов по правам человека по индивидуальным сообщениям. Для 
Молодежной Правозащитной Группы, Бишкек, 2011. С дополнениями. 
5
 Отправление правосудия и права человека задержанных лиц. Вопрос о безнаказанности лиц, 
виновных в нарушениях гражданских и политических прав человека. Окончательный доклад, 
подготовленный г-ном Л. Жуане во исполнение решения 1996/119 Подкомиссии. E/CN.4/Sub.2/1997/20 
от 26 июня 1997. Приложение 1 «Сводный перечень принципов защиты и поощрения прав человека 
посредством борьбы с безнаказанностью», стр.17-18  
6
 Там же, Приложение II «Свод принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы с 
безнаказанностью», стр.32 и далее (принципы 36-43).  
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Осуществление права на возмещение ущерба включает доступ к применимым 
международным процедурам.   
(Дополнительно принцип 27: Ограничения в отношении срока давности) 
 
Срок давности, как с точки зрения преследования, так и с точки зрения наказания, не 
может исчисляться в течение периода, когда отсутствуют эффективные средства 
правовой защиты.  
 
Срок давности не применяется в отношении тяжких преступлений по 
международному праву, которые, по своей природе, не погашаются давностью.  
В случае действия срока давности он не применяется в отношении гражданских или 
административных исков, предъявляемых жертвами в целях возмещения 
понесенного ими ущерба).  
 
Комментарий: данный принцип характеризует процедуру подачи иска о возмещении ущерба. 
Процедура должна быть такой, чтобы не создавать дополнительных сложностей для 
человека и так уже ставшего жертвой нарушения прав человека. Именно поэтому принцип 
подчеркивает, что данная процедура должна быть легкодоступной для жертвы, не занимать 
много времени (оперативной), а также заканчиваться реальным присуждением и выплатой 
ущерба и компенсаций (не формальной, а реальной). Жертвы тяжких преступлений не 
должны быть ограничены сроком давности в подаче гражданских и административных исков 
(как гласит ч. 3 принципа 27).  В ходе процедуры жертва должна быть свободна от 
запугиваний и репрессий, а также надежно защищена от любых подобных посягательств. 
Также этот принцип устанавливает взаимосвязь с международными процедурами, так как 
осуществление права на возмещение включает доступ и к международным органам.  
 
 
Принцип 38: Гласность процедур возмещения ущерба 
 
Специальным процедурам, позволяющим жертвам осуществлять свое право на 
возмещение ущерба, следует обеспечивать максимальную гласность, включая 
использование частных средств массовой информации. Такая гласность должна 
обеспечиваться как внутри страны, так и за рубежом, в том числе по консульским 
каналам, в особенности в странах, в которые вынуждены были эмигрировать 
многочисленные жертвы.  
 
Комментарий: данный принцип описывает обязанности государств распространять 
информацию о реализации права жертвы на возмещение и компенсацию. Вполне уместно 
соединить данный принцип с выполнением Плана действий по образованию в области прав 
человека на Втором этапе Всемирной программы по обучению правам человека7, в которой 
главными целевыми группами являются гражданские служащие, сотрудники 
правоохранительных органов, а также военные и студенты и преподаватели высших 
учебных заведений, проводящих профессиональную подготовку будущих сотрудников 
государственных органов и ведомств. Этот принцип напрямую связан со свободой слова и 

                                                      
7
 A/HRC/15/28 Проект плана действий на второй этап (2010−2014 годы) Всемирной программы 
образования в области прав человека в соответствии с резолюцией 12/4 Совета по правам человека. 
Записка Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Совет по 
правам человека Пятнадцатая сессия. Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара и 
Генерального секретаря.  
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независимостью средств массовой информации, так как является очевидным, что придание 
публичной огласке информации о злоупотреблениях и преступлениях со стороны людей, 
обладающих властными полномочиями, вызывают широкий общественный резонанс и могут 
вызвать явное неудовольствие властей и незаконные попытки не допустить появления этой 
информации в медиа.  
 
 
Принцип 39: Сфера действия права на возмещение ущерба 
 
Право на возмещение ущерба должно охватывать весь ущерб, понесенный жертвой; 
оно предусматривает, с одной стороны, индивидуальные меры, связанные с правом 
на реституцию, компенсацию и реабилитацию, а с другой – такие меры общего 
характера по возмещению ущерба, как сатисфакция и гарантия неповторения.  
 
Комментарий: данный принцип гарантирует комплексный подход – охват мер как общего, так 
и индивидуального характера (сатисфакция и гарантия неповторения в сочетании с 
индивидуальными мерами: реституцией, компенсацией и реабилитацией жертвы). Данный 
принцип представляется центральным, так как не позволяет искусственно ограничиться 
мерами общего или индивидуального характера в каждом конкретном случае возмещения 
ущерба при восстановлении права жертвы после любого нарушения прав человека. 
Практика показывает, что некоторые государства при решении вопроса о возмещении 
причиненного нарушением прав человека вреда стремятся ограничиться мерами 
«половинчатого» характера.  
 
 
Также право на возмещение ущерба основывается на В. Принципах, касающихся 
индивидуальных мер по возмещению ущерба: 
 
Принцип 40: Меры по обеспечению реституции 
 
Реституция, которая должна быть направлена на восстановление того положения, в 
котором жертва находилась ранее, подразумевает, среди прочего, восстановление ее 
индивидуальных свобод, ее право на гражданство, на семейную жизнь, на 
возвращение в свою страну, на труд и на владение имуществом.  
 
Комментарий: данный принцип описывает те многоплановые усилия, которые должны быть 
предприняты государством в случае, если в результате нарушения прав и свобод, жертва 
понесла какого-либо рода потери, связанные с разными сторонами ее жизни: семьей, 
вынужденным отъездом из страны пребывания, утратой или повреждением имущества, 
утратой гражданства и другими правами и свободами, т.е. всем тем, что составляет основу 
для качества жизни индивида и личности.  
 
 
Принцип 41: Меры по предоставлению компенсации 
 
Компенсация должна соответствовать выраженному в денежном выражении размеру 
всего понесенного ущерба, в частности: 
а) физического и морального ущерба, включая причинение боли, страдания и 
эмоциональные стрессы; 
б) утраты каких-либо потенциальных возможностей, в том числе, в области 
образования; 
в) материального ущерба и потери доходов, включая упущенную выгоду; 
г) посягательств на репутацию или достоинство; 
е) расходов на юридическую помощь и проведение экспертиз. 
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Право на возмещение ущерба может осуществляться коллективно в пользу 
пострадавших групп, в частности, в рамках двусторонних или многосторонних 
соглашений, заключенных по окончании вооруженного конфликта.   
 
Комментарий: данный принцип показывает многообразие необходимых мер, включаемых в 
«компенсационный пакет», предназначенный для жертв нарушений прав человека. Принцип 
не дает возможности ограничиться одним-двумя наиболее очевидными факторами вреда, 
требующими возмещения (например, известны попытки полного отказа от возмещения 
ущерба, когда жертва не имеет видимых расстройств физического компонента здоровья). 
Важно, что принцип подчеркивает полноту возмещения – возмещению подлежит «весь 
понесенный ущерб», а также устанавливает денежное выражение его размера. Одним из 
возможных механизмов возмещения причиненного вреда является договорной механизм (не 
судебный). В таком случае целые группы пострадавших могут вести коллективные 
переговоры и добиваться возмещения вреда одновременно в пользу всех пострадавших на 
согласованных в ходе переговоров условиях. Эти согласованные условия могут 
препятствовать возможности подачи дополнительных исков (жертвам могут быть 
предложены условия, когда они будут вынуждены при получении определенных договором 
сумм возмещения отказаться от всех иных претензий и не смогут воспользоваться другими 
механизмами получения компенсаций).    
 
 
Принцип 42: Меры по реабилитации 
 
Меры по реабилитации охватывают оплату расходов по предоставлению 
медицинской и психологической или психиатрической помощи, а также социальных, 
юридических и иных услуг. 
 
Комментарий: данный принцип может быть применен как ретроспективно, так и 
перспективно. При ретроспективном применении будут учитываться суммы уже понесенных 
расходов (фактически возмещен вред, подтверждаемый финансовыми документами – 
материальный вред). При присуждении сумм на реабилитацию на будущие периоды важно 
построить качественный прогноз возможного состояния и предусмотреть возможность 
обращения жертвы, в случае необходимости, с дополнительным иском о возмещении так 
называемого длящегося вреда (например, более позднее, чем присуждение компенсации, 
выявление ранее не выявленных негативных последствий для жертвы).   
 
 
Принцип 43: Особые меры, касающиеся случаев насильственных исчезновений 
 
После выяснения судьбы исчезнувшего лица семья жертвы должна быть 
информирована об этом, с тем, чтобы в случае смерти тело жертвы было передано 
ей после его опознания, а также о том, установлена ли личность виновных, 
подвергаются ли они преследованию или предаются суду.  
 
Комментарий: принцип касается поддержки семей насильственно исчезнувших людей, 
которые нуждаются не столько в материальной компенсации причиненного вреда, сколько в 
раскрытии правды о факте насильственного исчезновения и возможности соблюсти 
традиции и обряды погребения, уважения к близкому человеку. Для семей исчезнувших 
представляется крайне важным установление личности причастных к исчезновению, их 
преследование по закону и предание суду.  
 
Уже указанный перечень принципов следует также дополнить: 
 
Принципом непосредственных представлений претензий от имени жертвы:   
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п.1058 «….представляется крайне важным, чтобы пострадавшие лица могли представлять 
претензии от своего собственного имени и не были вынуждены полагаться на добрую волю 
правительств»  
и принципом централизации: 
 
п.1119 ii) «необходимо иметь центральный, плановый, законодательный и 
административный механизм, поскольку только принцип централизации может обеспечить 
равенство прав».  
 
Указанные принципы напрямую связаны с необходимостью разработки институциональных 
государственных систем и практически функционирующих механизмов присуждения и 
выплаты компенсаций в различных государствах, о чем пойдет речь ниже. 

 
 

III. Вопросы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи и 
получением компенсаций жертвами10 

 
«Руководящее положение 12. Финансирование общенациональной системы 
юридической помощи. 62. Бюджетные средства, предназначенные для оказания 
юридической помощи, должны покрывать весь спектр услуг, предоставляемых лицам, 
задержанным, арестованным, подозреваемым или обвиняемым, или осужденным в связи с 
совершением уголовного преступления, и потерпевшим. Особые финансовые ресурсы 
следует выделять в надлежащем объеме для покрытия расходов на защиту, например в 
связи с копированием необходимых материалов и документов, сбором доказательств, 
оплатой услуг свидетелей-экспертов, судебно-медицинских экспертов и социальных 
работников, а также для покрытия путевых расходов. Выплаты следует производить 
своевременно». 
 
Исходя из вышеуказанного, при разработке национальной системы поддержки жертв 
нарушений прав человека, следует  предусмотреть бюджетные средства, которые будут 
покрывать стоимость услуг свидетелей-экспертов (имеется в виду «эксперт, приглашенный 
стороной защиты»), судебно-медицинских экспертов, социальных работников, вовлеченных 
в систему оказания поддержки жертвам. Также необходимо предусмотреть средства в 
бюджете для оплаты проезда указанных специалистов во время досудебного следствия, 
судебного процесса и после суда, если это будет необходимо для всего комплекса оказания 
юридической помощи в целом и разрешения вопроса о предоставлении компенсации, в 
частности. 
Принцип своевременности выплат также подчеркивается.  
 
  

                                                      
8
 Обзор дальнейших событий в областях, которыми занимается подкомиссия. Исследование, 
касающееся права на реституцию, компенсацию и реабилитацию в отношении жертв грубых 
нарушений прав человека и основных свобод. Окончательный доклад представлен Специальным 
докладчиком г-ном Тео ванн Бовеном. Сорок пятая сессия. E/CN.4/Sub.2/1993/8 2 July 1993, стр.41.  
9
 Там же, стр.43 

10
 Организация Объединенных Наций A/C.3/67/L.6. Шестьдесят седьмая сессия. Третий комитет. 

Пункт 103 повестки дня «Предупреждение преступности и уголовное правосудие». Принципы и 
руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к юридической 
помощи в системах уголовного правосудия.  
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Обязанности и ответственность государства 

 
«Принцип 2. Обязанности государства. 15. Государствам следует рассматривать 
предоставление юридической помощи как один из элементов их обязанностей и 
ответственности».   
 
В п.п. 15-19 речь идет о мерах законодательного и нормативного характера, комплекса 
практических мер, которые являются эффективными, устойчивыми и надежными, а также 
предусмотреть для реализации необходимые ресурсы (финансовые, кадровые). Также 
документ подчеркивает необходимость независимости структур и лиц, предоставляющих 
юридическую помощь, информированности заинтересованных лиц и общества в целом, а 
также предупреждения совершения противоправных деяний, в том числе – уголовно 
наказуемых, об альтернативных видах разрешения споров, различных правовых 
процедурах, обязанностях и правах. 

 
 

Кто может быть получателем юридической помощи? 
 
«В Принципах и руководящих положениях не устанавливается какая-либо конкретная форма 
предоставления юридической помощи, а рекомендуется государствам гарантировать 
основные права на юридическую помощь лицам, подвергаемым задержанию, аресту11 или 
заключению, подозреваемым12 или обвиняемым, или осужденным в связи с совершением 
уголовного преступления с распространением юридической помощи и на тех лиц, которые 
вступили в контакт с системой уголовного правосудия, и диверсификацией программ 
предоставления юридической помощи». 
 
«Принцип 4. Предоставление юридической помощи потерпевшим в результате 
преступлений. 24. Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения государствам 
следует оказывать, когда это необходимо, юридическую помощь потерпевшим в результате 
преступлений». 
 
«Руководящее положение 7. Предоставление юридической помощи потерпевшим. 48. 
Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения и в соответствии с действующим 
внутренним законодательством государствам следует принимать, в соответствующих 
случаях, надлежащие меры для обеспечения того, чтобы: 
a) потерпевшим в результате преступлений предоставлялись необходимые консультации, 
помощь, уход, средства и поддержка на протяжении всего процесса уголовного 
производства таким образом, чтобы не допустить повторную виктимизацию и вторичную 
виктимизацию13; 

                                                      
11

 Термины «арест», «задержанное лицо» и «заключенное лицо» понимаются так, как они определены 
в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме (резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи, приложение) (сноска 9 стр. 6 A/C.3/67/L.6 
12-52955) 
12

 Право подозреваемых на предоставление им юридической помощи возникает до допроса, если они 
осознают, что стали объектом расследования, и если им угрожает применение насилия или 
запугивание, в частности в местах лишения свободы (сноска 10 стр. 7 A/C.3/67/L.6 12-52955)  
13

 «Повторная виктимизация» и «вторичная виктимизация» толкуются так, как они определены в 
пунктах 1.2 и 1.3 добавления к Рекомендации Rec (2006) Комитета министров государствам — 
членам Совета Европы об оказании помощи жертвам преступлений (сноска 16 стр.17 A/C.3/67/L.6 12-
52955) 
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b) дети-жертвы получали, когда это необходимо, юридическую помощь в соответствии с 
Руководящими принципами, касающимися правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей-жертв и свидетелей преступлений14; 
c) потерпевшие получали юридические консультации по любому вопросу, связанному с их 
участием в уголовном производстве, в том числе по вопросу возможной подачи 
гражданского иска или требования о компенсации в рамках отдельного судопроизводства, 
если это согласуется с действующим внутренним законодательством; 
d) потерпевшие незамедлительно информировались сотрудниками полиции и других 
органов, оказывающих первую помощь (например, медицинских, социальных органов и 
органов, занимающихся обеспечением благополучия детей), об их праве на информацию и 
праве на юридическую помощь, содействие и защиту и о том, как воспользоваться такими 
правами; 
e) мнения и озабоченности потерпевших представлялись и рассматривались на 
соответствующих стадиях уголовного производства, если затронуты их личные интересы 
или когда этого требуют интересы правосудия; 
f) учреждения, оказывающие услуги потерпевшим, и неправительственные организации 
могли предоставлять юридическую помощь потерпевшим; 
g) были установлены механизмы и процедуры для обеспечения тесного сотрудничества и 
соответствующие системы взаимодействия между юрисконсультами и другими 
специалистами (например, работниками медицинских, социальных органов и органов, 
занимающихся обеспечением благополучия детей), с тем чтобы получить полное 
представление о потерпевшем, а также произвести оценку его юридического, 
психологического, социального, эмоционального, физического и внутреннего состояния и 
потребностей». 
 
Данный раздел документ предполагает, что лица «которые вступили в контакт с системой 
уголовного правосудия», могут нуждаться в юридической помощи. Часто те же люди, кто 
подвергся аресту, заключению, подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, в это же 
время являются и жертвами пыток и/или жестокого обращения. Следовательно, они же 
должны рассматриваться как реципиенты бесплатной юридической помощи как лица, 
вступившие в контакт с системой уголовного правосудия не только в качестве 
арестованного, подвергшегося заключению, подозреваемого, обвиняемого и осужденного, а 
также и потерпевшего в случае, если они подверглись пыткам или жестокому обращению. 
 
 

Важность своевременности и эффективности юридической помощи 
 
«Принцип 7. Своевременное и эффективное предоставление юридической помощи. 
27. Государствам следует обеспечивать своевременное и эффективное предоставление 
юридической помощи на всех этапах процесса уголовного правосудия. 
28. Эффективная юридическая помощь включает, но не ограничивается этим, 
предоставление беспрепятственного доступа к услугам юрисконсультов задержанным 
лицам, обеспечение конфиденциальности коммуникаций, доступа к материалам дела, а 
также предоставление достаточного времени и возможностей для подготовки своей 
защиты». 
 
Чаще всего, жертвы нарушений прав человека, особенно пыток и жестокого обращения не 
имеют своевременного и эффективного доступа к юридической помощи, а, следовательно, 
пропускают возможность собрать качественные доказательства, которые могли бы 
увеличить эффективность их защиты и получение компенсаций. Несвоевременное 
предоставление юридической помощи (особенно на досудебном этапе уголовного 

                                                      
14

 Резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета, приложение (сноска 17 стр. 17 
A/C.3/67/L.6 12-52955) 
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правосудия) зачастую препятствует своевременному сбору и оценке медицинских и 
психологических данных о пытках и жестоком обращении, поскольку без доступа к 
квалифицированному юристу практически невозможно назначить и провести необходимые 
экспертизы или инициировать расследование жалоб на жестокое обращение или пытки. 
Позже – на судебном этапе – отсутствие доказательств резко снижает эффективность 
защиты и препятствует получению справедливой компенсации. (См. также Руководящее 
положение 4. Юридическая помощь на досудебной стадии процесса (п. 44 a-g) и 
Руководящее положение 5. Юридическая помощь на стадии судебного разбирательства (п. 
45 a-g) и, в частности, «d) обеспечивать присутствие адвоката обвиняемого на всех 
важнейших стадиях разбирательства. Важнейшие стадии – это все стадии уголовного 
производства, на которых необходимы консультации адвоката для обеспечения права 
обвиняемого на справедливое судебное разбирательство или на которых отсутствие 
адвоката может негативно отразиться на подготовке или изложении аргументов защиты»).  
 
 

Важность получения информации о юридической помощи 
 
«Руководящее положение 2. Право на получение информации о юридической 
помощи. 42. Для того чтобы гарантировать осуществление прав лиц, которых необходимо 
информировать об их праве на юридическую помощь, государствам следует обеспечивать, 
чтобы: e) лицам, которые не были должным образом информированы об их праве на 
юридическую помощь, были предоставлены эффективные средства правовой защиты. 
Такие средства могут включать запрет на проведение процессуальных действий, 
освобождение из-под стражи, исключение доказательств, судебный пересмотр дела и 
компенсацию».  
 
Поскольку среди средств эффективной правовой защиты перечислены такие важные 
средства как «запрет на проведение процессуальных действий, освобождение из-под 
стражи, исключение доказательств, судебный пересмотр дела и компенсацию», это лишний 
раз доказывает, что не информирование лица о праве на юридическую помощь является 
значительным нарушением гарантий соблюдения прав человека и предполагает, кроме 
процессуальных действий также и компенсацию причиненного вреда в связи с нарушением 
реализации их права на получение информации и юридической помощи.   
 
 

Гарантии для наиболее уязвимых групп 
 
«Руководящее положение 9. Осуществление права женщин на получение доступа к 
юридической помощи. 52. Государствам следует принимать эффективные и надлежащие 
меры для обеспечения права женщин на получение доступа к юридической помощи, в том 
числе путем: c) предоставления юридической помощи, консультаций и судебной поддержки 
на протяжении всего судебного разбирательства женщинам, ставшим жертвами насилия, с 
тем чтобы обеспечить доступ к правосудию и не допустить вторичной виктимизации, а также 
других подобных услуг, которые могут включать в себя перевод юридических документов, 
если поступает просьба об этом или возникает необходимость в этом.  
 
Несовершеннолетние реже становятся жертвами пыток, однако это не означает, что дети не 
являются жертвами жестокого обращения вообще. Поэтому см. также «Руководящее 
положение 10. Особые меры в интересах детей».  
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IV. Практики и примеры реализации положений о компенсациях в 
национальных системах 

 
Указанные выше принципы в той или иной мере реализованы в практических подходах на 
законодательном и исполнительном уровнях в различных государствах. Об этом и пойдет 
речь ниже – что сделано конкретными государствами для реализации разработанных 
международными структурами принципов на национальном уровне. 
 
 
Латинская Америка и США 
 
Межамериканский Суд по правам человека признается как наиболее прогрессивный в деле 
применения средств судебной защиты. Профессор  Давид Балюарте в своей работе 
«Структурирование реализации: Межамериканский опыт работы национальных механизмов 
для реализации решений органов по правам человека»15 отмечает наиболее полный 
перечень возмещения вреда: «…13 категорий возмещения вреда (репараций), 
присуждаемых Межамериканским Судом, которые также характерны и для видов репараций, 
присуждаемых Межамериканской Комиссией16. Этими категориями решений, в порядке 
частоты их вынесения, являются следующие: (1) денежное возмещение вреда, (2) 
символическое признание ответственности и извинения, (3) законодательные и 
административные меры для гарантии того, чтобы подобные нарушения не повторялись, (4) 
расследование, преследование в уголовном порядке и наказание виновных лиц, (5) 
обучение в области прав человека для государственных должностных лиц, а также широкий 
круг мер по реституции или отмене, таких как: (6) отмена или иной пересмотр решений 
национальных судебных или административных органов, (7) предоставление медицинской и 
психологической помощи лицам, пострадавшим от нарушений прав человека, (8) 
возвращение останков жертв ближайшим родственникам, (9) восстановление на прежнем 
месте работы, (10) стипендии или льготы при получении образования для лиц, 
пострадавших от нарушений прав человека, (11) защита лиц, которым угрожает риск 
подвергнуться насилию, (12) внесение поправок в документы публичного характера, и (12) 
создание фондов развития и другие общественные средства защиты».  
 
Проанализировав указанный список, следует задаться вопросом, на какой именно из трех 
существующих ветвей власти лежит ответственность за максимально возможную 
реализацию всех указанных мер. Профессор Д. Балюарте указывает приблизительную 
пропорцию «ответственности», из которой явно следует, что максимальная доля 
ответственности за выполнение обязательств перед жертвой нарушения прав человека 
лежит на органах исполнительной власти: «…степень реализации средств защиты, 
относящихся, главным образом, к сфере деятельности исполнительной власти, составляет 
приблизительно 55 %, степень реализации средств защиты, относящихся, главным образом, 
к сфере деятельности законодательной власти, составляет приблизительно 20 %, в то 
время как степень реализации средств защиты, входящих, главным образом, в сферу 
деятельности судебных органов, составляет меньше 5%»17. Таким образом, речь идет о 
выделении и распределении ресурсов в большей степени, чем о регулирующих нормах и 
судебных решениях. Поскольку вынесенные решения о присуждении компенсаций и 

                                                      
15

 Данная статья основана на докладе автора исследования, профессора Балюарте на совещании, 
организованном ИОО и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в декабре 2011 
года в Иссык-Куле, Кыргызстан.  
16

 Приведенный анализ частично основан на статье автора, принятой к публикации в  American 
University International Law Review под названием  Strategizing for Compliance: The evolution of a 
compliance phase of Inter-American Court litigation and the strategic imperative for victims’ representatives.  
[в печати] 
17

 Там же.  
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возмещения вреда должны быть практически исполнены, а для этого, кроме законов и 
правил, необходимы ресурсы и действенные структуры, ответственные за эффективное 
распределение выделенных в пользу жертв ресурсов (не только финансовых) по уже 
вынесенным судами или комиссиями решениям.  
 
В разных странах Латинской Америки существуют различные институциональные варианты 
комбинаций структур, осуществляющих реализацию решений международных и 
национальных судов в отношении жертв нарушений прав человека.  
Некоторые примеры18 будут полезны для изучения и выработки новых подходов в других 
регионах, таких как Центральная Азия.  
 
«В 2008 году Правительство Эквадора издало исполнительный указ, согласно которому на 
созданное годом ранее Министерство юстиции и прав человека возлагались полномочия по 
координации соблюдения обязательств в области прав человека перед органами ООН и 
ОАГ.  
 
На Министерство была возложена обязанность уведомлять соответствующие органы власти 
об обязанности проводить расследования и преследовать в уголовном порядке по фактам 
нарушений прав человека и осуществлять надзор над органами следствия и прокуратуры. 
Министерству было поручено координировать с Министерством финансов вопросы, 
связанные с выплатой денежных компенсаций, а также контактировать со всеми другими 
государственными органами, причастными к установленным нарушениям прав человека, и 
поэтому обязанными участвовать в общих мерах по применению средств защиты от 
нарушений». 
 
«В ограниченном числе случаев законодательные органы государств, относящихся к 
юрисдикции межамериканских органов по защите прав человека, принимали законы, в 
которых рассматривался вопрос реализации решений Межамериканской Комиссии, Суда 
или органов ООН. Эти законодательные инициативы служат различным целям, от простой 
констатации того, что решения Межамериканского Суда имеют юридическую силу, до 
формулирования довольно сложных процессов компенсации жертв нарушений прав 
человека и более всестороннего подхода к реализации».     
 
 
Коста-Рика – подписание соглашения между Коста-Рикой и Межамериканским Судом 
по правам человека (ноябрь 1983) 
 
Данный закон, принятый законодательным органом Коста-Рики в 1983 году, гласит: 
«Решения Межамериканского Суда по правам человека и его Председателя, будучи 
доведены до сведения соответствующих административных и судебных органов 
Республики, имеют такую же юридическую силу и обеспечены такими же правовыми 
санкциями, как и решения, принимаемые судами Коста-Рики».  
 
 

                                                      
18

 Все примеры, обсуждаемые в этом разделе, взяты из двухтомника, опубликованного Центром 
правосудия и международного права [Center for Justice and International Law – CEJIL] под названием 
Implementation of the Decisions of the Inter-American Human Rights System: Jurisprudence, Norms and 
National Experiences (оригинал на испанском языке), см. на сайте: 
http://cejil.org/sites/default/files/implementacion_de_las_decisiones_del_sidh_0.pdf; и Implementation of the 
Decisions of the Inter-American Human Rights System: Contributions to Legislative Processes (оригинал на 
испанском языке), URL: http://cejil.org/sites/default/files/implementacion_aportes_para_los_procesos_ 
legislativos_2.pdf.  
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Колумбия – выплата компенсаций жертвам нарушений прав человека, определенных 
международными органами (июль 1996) 
 
В Колумбии национальным законодательством предусмотрен процесс выплаты денежных 
компенсаций, определенных в решениях международных органов по правам человека. В 
1996 году в Колумбии был принят закон 288 о компенсациях жертвам нарушений прав 
человека, не имеющий обратной силы. Закон охватывает все дела, по которым Комитет по 
правам человека или Межамериканская Комиссия объявили, что Колумбия несет 
ответственность за нарушения прав человека и приказали выплатить компенсации. Однако 
в законе содержится требование о том, что выплата таких компенсаций подлежит 
утверждению Комитетом, состоящим из представителей Министерства внутренних дел, 
Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства обороны.     
 
В законе указывается, что Комитет должен утвердить исполнение решения, если проверка 
судопроизводства показывает, что были представлены необходимые фактические и 
юридические доказательства – Комитет должен принять такое решение в течение 45 дней. 
Если Комитет устанавливает, что такие доказательства не были представлены, он должен 
потребовать, чтобы правительство оспорило международный процесс; однако в законе 
отмечается, что если решение окончательное и не может быть обжаловано, Комитет должен 
поддержать его исполнение.  
 
В законе разъясняется, что для исполнения решения международного органа правительство 
должно затребовать проведение слушаний перед представителем соответствующего 
государственного органа и предпринять меры по урегулированию спора в течение 30 дней. 
Государственный орган проводит слушания для установления суммы компенсации, 
определяемой с использованием критериев, применяемых в соответствующей 
национальной судебной практике.  Для выплаты компенсации должна быть установлена 
связь между причиной и правонарушением. Правительство должно уведомить 
международный орган по правам человека о принятых мерах. Такое решение утверждается 
Административным судом, и решения Административного суда можно обжаловать». 
 
 
Перу – постановления о порядке исполнения решений наднациональных трибуналов 
(июль 2002) 
 
«…в 2002 году в Перу был принят закон, определяющий порядок исполнения приговоров, 
вынесенных наднациональными судами. Действие закона распространяется на решения 
всех «наднациональных трибуналов» и в нем определены конкретные меры, которые 
должны быть приняты, чтобы осуществлялись те решения наднациональных судов, которые 
требуют либо выплаты денежных компенсаций, либо деклараторной защиты (судебной 
защиты в форме определения прав и обязанностей сторон).      
 
Описанный в законе процесс касается как должностных лиц исполнительной ветви власти, 
так и представителей судебных инстанций. Во-первых, Министерство иностранных дел 
должно передавать все решения в тот суд и тому судье, который последним рассматривал 
дело, или судье, ознакомленным с приговором по делу. Этот суд должен приказать 
Министерству юстиции выплатить любую компенсацию, конкретно определенную в 
решении, в течение десяти дней. Министерство юстиции в течение тридцати дней может 
обжаловать сумму компенсации, и судья должен решить такой спор в течение пятнадцати 
дней. Закон требует, чтобы в Министерстве юстиции был создан и поддерживался фонд, 
предназначенный специально для этой цели. Если в решении содержится требование о 
выплате неопределенной денежной суммы, судья национального суда должен начать 
процесс для определения соответствующей суммы, который должен продолжаться не 
дольше 30 дней. В отношении не денежных репараций суд должен издать приказ 
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соответствующим государственным органам об исполнении решения в течение десяти дней 
после получения уведомления из Верховного Суда. Законом также предусмотрен порядок 
разрешения конфликтов, возникающих вследствие несоответствий между национальным 
законодательством и соответствующим наднациональным судом, а также процедуры 
установления личной ответственности за нарушения прав человека и санкции в отношении 
виновных в таких нарушениях должностных лиц. И, наконец, Верховный Суд Республики 
должен проинформировать, через Министерство иностранных дел, Межамериканский Суд 
по правам человека о мерах, принятых для исполнения его решений».      
 
 
Бразилия 
 
«В Бразилии в 2000 и 2004 годах вносились законопроекты, в которых делались попытки 
создать структуру для возмещения ущерба жертв нарушений прав человека. Законопроект 
2000 года касался исключительно межамериканской системы, в то время как в версии 2004 
года учитывались все международные органы по правам человека. В этих законопроектах 
предусматривалось, что приказы о денежных компенсациях должны издавать органы, 
решения которых имеют юридическую силу в национальной правовой системе, при этом они 
должны придерживаться тех денежных сумм, которые определены международным 
органом. Более того, эти законопроекты устанавливали право государства взыскать деньги 
путем юридических действий против лиц, признанных виновными, независимо от того, 
являются ли они государственными (денежные суммы в таких случаях взыскиваются 
непосредственно из федерального государственного казначейства) или частными лицами 
или органами».   
 
 
Аргентина 
 
«В…предложении 2000 года предусматривалась более всесторонняя концепция реализации 
и определялись следующие меры: (1) выплата компенсации в течение 90 дней или в 
течение следующего бюджетного цикла; (2) вынесение вопроса о неуказанной сумме 
компенсации на арбитражное разбирательство; и (3) отмена или обнародование 
административных, законодательных или судебных мер в течение 90 дней после получения 
решения. 
 
В предложении 2001 года предусматривался всесторонний процесс реализации 
рекомендаций Межамериканской Комиссии. В случаях, когда Межамериканская Комиссия 
налагает конкретные обязательства на Аргентину – не связанные непосредственно с 
компенсацией, исполнительные, судебные или законодательные органы должны 
незамедлительно принять соответствующие меры. Когда рекомендуется компенсировать 
ущерб, обязательство должно быть направлено в соответствующую провинцию. В этой 
провинции судья должен принять решение о сумме компенсации на основании критериев, 
установленных Межамериканской Комиссией, а также с учетом международного 
законодательства и национальной судебной практики».  
 
Как видим, полезный опыт Латинской Америки заключается в том, что на протяжении уже 
многих лет осуществляются разнообразные законодательные инициативы и практические 
меры, в которых центральную роль играют органы исполнительной власти. 
Обобщая столь разнообразный опыт, мы видим в разных странах Латинской Америки 
похожие и различающиеся между собой, но практически созданные и функционирующие на 
основании указов, законов и других актов межведомственные комиссии и комитеты, 
состоящие из представителей министерств и ведомств, осуществляющие широкий спектр 
обязанностей и имеющие разнообразные полномочия. 
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Министерства юстиции координируют действия, связанные  с выплатой жертвам нарушений 
прав человека денежных компенсаций с Министерством финансов. Они также контактируют 
«…со всеми другими государственными органами, причастными к установленным 
нарушениям прав человека, и поэтому обязанными участвовать в общих мерах по 
применения средств защиты от нарушений» (Эквадор). Решения международных инстанций 
(Межамериканского Суда по правам человека, Комитета ООН по правам человека) 
уравнены по силе с решениями национальных судов (Коста-Рика). В процесс утверждения 
сумм компенсации вовлечены, кроме Министерства юстиции, также и Министерство 
Внутренних дел, Министерство обороны, Министерство иностранных дел (Колумбия). 
Происходит оценка поданных доказательств, и в случае их недостатка для комиссии или 
комитета, включается судебная процедура (Колумбия). Опыт Перу подчеркивает роль 
Министерства иностранных дел, которое участвует в информировании национальных судов 
о вынесенных решениях наднациональных инстанций. В свою очередь именно суд 
вовлекает в процесс действий по восстановлению нарушенного права жертвы Министерство 
юстиции, при котором существует Фонд для выплаты компенсаций. Обычные сроки выплаты 
компенсаций в указанных национальных системах варьируют от 10 (Перу) до 90 дней или в 
следующем бюджетном периоде (Аргентина) после судебной или административной 
процедуры. В большинстве стран предусмотрены регрессные иски или обращение с другими 
санкциями к лицам, виновным в нарушении прав человека, и вышеуказанные действия 
подкрепляются системными мерами, в частности отменой «…любых законов об амнистии 
для лиц, виновных в нарушениях прав человека, отмена законов об исковой давности, 
препятствующих возбуждать дела о нарушениях прав человека, и отказ от использования 
правила против повторного возбуждения уголовного дела после его завершения (non bis in 
idem) в делах о нарушениях прав человека»19.  
 
 
США 
 
В США защитой прав жертв уголовных преступлений занимается Национальный Центр 
помощи Жертвам Преступлений (The National Center for Victims of Crime, основана в 1985 
году) – неприбыльная организация, финансируемая членскими взносами, корпоративными 
пожертвованиями, государственным бюджетом (правительственные гранты). Эта система 
интересна как модель для исследования и разработки систем поддержки жертв нарушений 
прав человека в других странах. 
 
«В настоящее время с помощью этой и других организаций, входящих в американскую 
систему защиты прав жертв, каждый год 200 000 жертв получают компенсации в общей 
сумме 500 млн. долларов. Большая часть этих средств (75%) взыскивается с 
правонарушителей напрямую с помощью определений судов. Остальные средства (35%) 
поступают от федеральных грантов, направленных на финансирование программ 
компенсации жертвам и впоследствии взыскиваются с правонарушителей с помощью 
регрессных исков. Согласно статистике, жертвы физического насилия  составляют около 
половины всех пострадавших от пыток и получивших компенсации на этом основании. При 
этом около трети пострадавших составляют жертвы бытового насилия. Жертвам 
сексуального насилия над детьми выплачивается 29% от общего количества компенсаций. 
Примерно 10% общего количества компенсаций выплачивается семьям жертв, погибших в 
результате совершенных против них правонарушений. Около 8% компенсаций 
выплачивается взрослым жертвам сексуального насилия. Выплаченные компенсации 
покрывают широкий перечень потерь, вызванных правонарушениями против жертв. Это 
может быть оплата медицинской помощи, лечение психических расстройств, оплата 
похорон, компенсация в связи с утраченным заработком. Также компенсации могут 
покрывать расходы на: очистку места преступления, транспортные расходы на лечение, 
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средства на ведение хозяйства и уход за ребенком, если жертва не в состоянии выполнять 
эти задачи.  
 
Несмотря на то, что каждый штат имеет различные законы, механизм компенсации жертвам 
имеет одинаковую схему:  
а) заявление о преступлении в правоохранительные органы и дальнейшее сотрудничество с 
полицией и прокуратурой (законы многих штатов имеют исключения в отношении этой 
нормы, особенно в отношении детей-жертв);  
б) своевременное заполнение соответствующей формы-заявления о компенсации жертвам 
(здесь также возможны исключения); 
в) наличие ущерба или потерь, не покрытых страховкой или другой государственной 
программой защиты (компенсация жертвам выплачивается после использования других 
способов компенсации ущерба); 
г) в действиях жертвы отсутствуют признаки противоправных действий, ставших причиной 
преступления (права членов семьи обычно зависят от поведения жертвы, когда в рамках 
программы происходит оценка этого требования).  
Для получения компенсации задержание или осуждение преступника не требуется. 
Максимальные суммы компенсаций в среднем по каждому штату составляют 25 тыс. 
долларов, иногда больше, иногда меньше. Максимальные или минимальные суммы выплат 
являются общими для некоторых видов компенсаций, например, затраты на похороны, 
лечение, утраченный заработок»20. 
 
Бюджет самой организации, согласно финансовому отчету за 2011 год, составляет 3 712 553 
долларов (жертвы же получают компенсации по судебным решениям напрямую), из которых 
3 197 895 долларов поступают в виде вкладов и грантов, 513 184 долларов – это доходы 
организации от предоставленных услуг, 1 776 долларов – доходы от капиталовложений. 
Расходы организации составляют: 2 052 532 долларов – заработная плата сотрудникам и 
другие расходы, связанные с рабочим персоналом, 1 462 139 долларов - операционные и 
другие расходы, разница между расходами и поступлениями – 197 882 долларов21. 
 
Защитой прав жертв пыток занимается Центр защиты жертв пыток (The Center for Victims of 
Torture, осн. в 1985 году) – международная неприбыльная организация, занимающаяся 
кроме непосредственной помощи жертвам пыток также тренингами для организаций-
партнеров по всему миру по предотвращению пыток и устранению их последствий и др. 
 
«За время работы с момента основания организацией сделано следующее: 

• оказана помощь и предоставлена реабилитация путем прямого лечения более 23 
тыс. жертвам пыток и пострадавшим во время военных действий 

• принято участие в восстановлении общественного уклада на множестве территорий, 
пострадавших от военных действий (Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии, 
Демократической Республики Конго, Иордании (для жертв, подвергшихся пыткам в 
Ираке) и Кении (для жертв, подвергшихся пыткам в Сомали) 

• инициированы исследования по вопросам реабилитации живых жертв пыток с целью 
более глубокого понимания последствий пыток и выработки лучших методик 
предоставления помощи этим жертвам. 

 
Деятельность организации можно разделить на 4 основных направления: предоставление 
медицинской помощи жертвам пыток, проведение тренингов, проведение исследований, 
адвокации. 
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Медицинская помощь жертвам пыток предоставляется в различных учреждениях, как 
медицинских, так и общего профиля, расположенных в разных частях света. Большое 
внимание уделяется психологической реабилитации пострадавших.  
 
Тренинги, которые проводятся организацией, включают: 

• построение сети реабилитационных центров и других заведений, предоставляющих 
подобные услуги 

• обмен знаниями посредством публикаций 

• подключение коллег в Интернет-сообществах 

• поддержка организационного развития 

• содействие обмену опытом между заведениями, предоставляющими услуги в сфере 
здравоохранения и обслуживания пострадавших 

• обучение 

• мониторинг и индивидуальное обучение.  
 
Исследования проводятся с целью строгой оценки и мониторинга эффективности работы 
Центра. Каждое лицо, получающее помощь как выжившее после пыток, в процессе 
получения помощи подвергается анализу на предмет прогресса восстановления. 
Организация имеет широкий набор инструментов, помогающих лучше оценить 
эффективность предоставленной помощи на основании разработанных показателей, 
релевантных для разных культур».  
 
Организация также «работает с другими центрами, осуществляющими помощь жертвам, 
оставшимся в живых после пыток, чтобы помочь им развивать свои собственные 
инструменты для измерения эффективности воздействия реабилитационных услуг на 
благополучие жертв. 
 
Очень важным направлением деятельности организации является предотвращение 
совершения пыток в будущем, в том числе надлежащая оценка и наложение 
ответственности за пытки, совершенные в США после теракта 11 сентября 2001 года, 
реформу иммиграционного законодательства для защиты лиц, ищущих убежища, беженцев 
и других уязвимых групп населения, которые сбежали от угнетения в поисках свободы и 
возможности вернуться к нормальной жизни».   
 
Бюджет организации в 2011 году составил 9 982 069 долларов, в том числе такие 
поступления: 

• корпоративные пожертвования на любые цели – 33 371 

• корпоративные пожертвования на частично определенные цели – 50 000 

• корпоративные пожертвования на строго определенные цели – 0 

• финансирование от фондов на любые цели – 427 874  

• финансирование от фондов на частично определенные цели – 1 790 784. 
 
 
Европейский Союз 
 
С 2004 года на территории Европейского Союза действует Директива Совета Европы 
2004/80/EC, предусматривающая создание системы сотрудничества, облегчающей процесс 
получения компенсаций жертвами преступлений, совершенных против них в других 
странах22. Эта система предусматривает обязательство государств-членов выплачивать 
компенсации жертвам насильственных преступлений, совершенных на территории этих 
стран. В соответствии с указанной Директивой, Команда по содействию в получении 
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компенсаций в ЕС (EU Compensation Assistance Team), расположенная в Глазго, может 
помочь физическим лицам требовать от ЕС компенсации за совершённые уголовные 
преступления на территории этих стран.  
 
Жертвы преступлений должны иметь право на справедливую и адекватную компенсацию за 
вред, причиненный им, независимо от того, в каком месте Европейского Союза было 
совершено преступление. Данная директива вносит свой вклад в этот процесс путем: 

• требования от государств-членов предусмотреть в своих национальных 
законодательствах схемы компенсации жертвам насильственных преднамеренных 
преступлений, совершенных на их территории 

• создания системы облегчения доступа к получению компенсаций жертвами 
преступлений, совершенных против них в других странах (возможность подачи заявки 
по месту жительства в государстве-члене соглашения, учреждение центральных 
контактных пунктов в государствах-членах соглашения и т.д.) 

 
Очень часто жертвам бывает трудно получить компенсацию, так как преступник не имеет 
необходимых финансовых ресурсов или в силу невозможности идентифицировать, или 
осудить преступника (возможность получения компенсации от правонарушителя 
рассматривается в рамках постановления о получении статуса потерпевшей стороны в 
уголовном судопроизводстве). Большинство стран-членов соглашения осознают этот факт и 
уже ввели финансируемые государством схемы компенсаций. Тем не менее, эти схемы 
сильно отличаются друг от друга, и эти различия являются причиной значительного 
неравенства граждан из разных территорий ЕС при получении ими сумм компенсаций. 
 
После вступления в силу директивы для жертв преступлений стало возможным получение 
компенсации на любой территории ЕС, независимо от страны проживания жертвы или 
государства-члена соглашения, в котором было совершено преступление. Сумма 
компенсации, подлежащей выплате каждой отдельной жертве, остается на усмотрение 
государства-члена соглашения, в котором было совершено преступление, но эта сумма 
должна быть справедливой и соответствующей. 
 
Эта директива устанавливает систему сотрудничества для облегчения доступа к получению 
компенсации жертвами преступлений, совершенных против них за границами стран их 
проживания. Эта система должна работать на основе компенсационных схем, утвержденных 
странами-членами соглашения с целью облегчения доступа к получению этих компенсаций 
жертвами насильственных преступлений, совершенных на соответствующих территориях 
этих стран. Все государства-члены соглашения должны были создать механизмы таких 
компенсаций жертвам и ввести в действие соответствующие национальные 
законодательства до 1 июля 2005 года. 
 
Все государства-члены соглашения должны обеспечить наличие в национальных 
законодательствах возможности получения справедливых и адекватных компенсаций 
жертвами насильственных преднамеренных преступлений, совершенных на территориях 
этих государств.  
 
Эта директива устанавливает систему сотрудничества между национальными органами 
власти для облегчения доступа к получению компенсаций жертвами на всей территории ЕС. 
Жертвы преступлений, пострадавшие за пределами государств-членов соглашения, в 
которых они проживают, должны иметь возможность обратиться к властям по месту своего 
проживания (власти, предоставляющие помощь) и получить информацию о том, как подать 
заявку на получение компенсации. Власти в государствах-членах соглашения, в которых 
постоянно проживают жертвы, передают заявления непосредственно в органы государств-
членов, в которых были совершены преступления (власти, принимающие решения) и 
которые отвечают за проведение оценки заявлений и выплаты компенсаций. 
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Комиссия разработала стандартные формы для передачи заявлений о компенсациях  и 
принятия решений по этим заявлениям. 
 
Для реализации Директивы предусмотрено Интернет-пособие для помощи властям. 
Директива также предусматривает создание системы центральных контактных пунктов в 
каждом государстве-члене соглашения для содействия развитию сотрудничества на всей 
территории ЕС23. 
 
От стран-членов соглашения требовалось не позднее 1 января 2006 года ввести в действие 
законы, инструкции и административные положения, необходимые для выполнения этой 
директивы.  
 
Можно ознакомиться с Отчетом Европейской Комиссии Европейскому Совету, Европейскому 
Парламенту и Европейскому Комитету по экономическим и социальным вопросам о 
применении Директивы Совета Европы 2004/80/ЕС относительно получения компенсаций 
жертвами преступлений.24   
 
Этот отчет проводит оценку применения Директивы в государствах-членах соглашения в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2008 года. Только 15 государств-членов 
соглашения смогли вовремя (до 1 января 2006 года) произвести необходимые для введения 
в действие Директивы изменения. 25 государств-членов соглашения ввели в действие схемы 
подачи заявок жертвами, учредили компетентные органы и внедрили нормы, касающиеся 
административных процедур. Большинство из них также проинформировали о принятых 
мерах по информированию заявителей о наличии компенсационных схем. 
 
Как показали недавние процессы внедрения Директивы в некоторых государствах-членах 
соглашения, языковые барьеры, с которыми столкнулись некоторые из них, так же как и 
незнание правовых систем и процедур других государств, явились причиной низкого 
количества принятых и отправленных в работу заявлений от других государств-членов 
соглашения. Кроме этого, время обработки и передачи заявлений и решений в различных 
государствах-членах соглашения очень сильно отличается. 
 
Все государства-члены соглашения, кроме одного, имеют в наличии соответствующие 
справедливые национальные схемы получения компенсаций. Большинство выплат по ним 
осуществлено по случаям травм, длительной нетрудоспособности и смерти, а также 
близким родственникам жертв убийств, кроме случаев непреднамеренного причинения 
таковых. Тем не менее, полиция должна быть уведомлена о преступлениях. Большинство 
государств-членов соглашения установили граничные сроки подачи заявлений, а также 
верхние пределы компенсационных выплат. Также эти государства снижают суммы 
компенсаций в случае, если жертва виновна в получении травмы.   
 
Решение Комиссии 2006/337/EC от 19 апреля 2006 года о создании стандартных форм для 
передачи приложений и решений в соответствии с Директивой Совета 2004/80/EC, 
связанных с компенсацией жертвам преступлений [Official Journal L 125 от 12.5.2006]25. 
 
Анализ статистической информации показывает, что под действие Директивы о защите прав 
жертв преступлений может попасть около 75 тыс. человек в год26.   
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Важно отметить, что странам-участникам дается 3 года на имплементацию положений 
Директивы в национальное законодательство27. Сроки внедрения кажутся обозримыми и 
адекватными и могут служить ориентиром для планов по внедрению в других регионах.  
 
 
Великобритания 
 
Опыт Великобритании заслуживает отдельного внимания и изучения, так как являет собой 
пример тщательно разработанной и развивающейся во времени и совершенствующейся 
системы.  
 
Компенсация Ущерба от Уголовных Правонарушений (Criminal Injuries Compensation 
Scheme - CICS) (Великобритания)28 
 
«Компенсация (CICS) - механизм защиты прав, финансируемый государством, 
предусматривающий осуществление компенсационных выплат невинным жертвам 
насильственных преступлений, пострадавших на территории Англии, Шотландии, Уэльса29.    
Схема предусматривает выплату двух видов компенсаций: персональные компенсационные 
выплаты жертвам преступлений и выплаты ближайшим родственникам жертв, погибших в 
результате совершения насильственных преступлений30.  
 
В определённых случаях жертвы имеют возможность требовать компенсации за утраченный 
заработок в прошедшем или будущем, а также компенсации дополнительных расходов, 
причиненных совершением преступлений этого типа31.  
 
Право на компенсацию 
 
Чтобы иметь право на получение компенсации по описанной схеме, заявитель должен 
понести физический или психический ущерб в результате совершения насильственного 
преступления, будучи при этом невиновным32.   
 
Жертвы, заявляющие о психическом ущербе и отсутствии физического должны доказать, 
что были приведены в состояние обоснованного опасения причинения физического ущерба 
непосредственно их личности33.   
 
Размеры компенсаций определяются на основании 25-уровневой тарифной системы, 
определяющей фиксированную сумму компенсации за каждый отдельный вид ущерба34.   
Компенсационные тарифы находятся в пределах от £1 000 до £250 000. В сложных делах, 
когда жертвам надлежит компенсировать потерянные заработки или специальные затраты 
(на лечение), наибольшей суммой компенсации, которую может назначить CICA, будет 
£500 000, включая тарифные и дополнительные выплаты35.  
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Заявитель получит компенсацию потерянных заработков только в случае, если период 
временной нетрудоспособности продлится более 28 недель. Первые 28 недель временной 
потери нетрудоспособности не оплачиваются36.    
 
Резиденты Великобритании, пострадавшие от насильственных преступлений в день или 
позднее 1 июля 2005 года в других странах ЕС, в случае отсутствия у них права на 
компенсацию по схеме CICS, могут требовать компенсаций от этих стран»37. 
 
 
Швейцария 
 
«В Швейцарии Федеральный закон о помощи жертвам преступлений (1991 года) вступил в 
силу в 1993 году одновременно с Европейской конвенцией о компенсации жертвам 
насильственных преступлений (1983 года). Помощь предоставляется всем лицам, ставшим 
жертвами преступлений в результате непосредственного посягательства на их физическую, 
психическую или половую неприкосновенность, и членам их семей»38. Национальное  
законодательство Швейцарии не проводит различия между разными категориями жертв 
преступлений.   
 
 
Турция 
 
В Турции после целого ряда решений Европейского Суда по правам человека был принят 
«…Закон о компенсации ущерба, возникшего в результате террора и борьбы с терроризмом 
(2004 год), в котором изложены "принципы и процедуры предоставления компенсации и за 
материальный ущерб, понесенный лицами в результате террористических актов или 
действий, предпринятых в ходе борьбы с террором". К компенсируемым видам ущерба  
относятся виды ущерба, связанные с ранением, физической инвалидностью и  смертью, а 
также расходами на лечение и на похороны, ущерб, причиненный движимому  и 
недвижимому имуществу, сельскохозяйственный ущерб и материальный ущерб в связи с 
невозможностью для лиц получить доступ к своим финансовым средствам в результате мер, 
осуществляемых в контексте борьбы с терроризмом… в общей сложности была создана 51 
комиссия по вопросам компенсации и что было обработано 75% заявлений, поданных 
вплоть до ноября 2010 года; в 60% случаев была предоставлена компенсация»39. Учитывая, 
что многие жертвы контртеррористических операций одновременно являются жертвами 
пыток и жестокого обращения, это закон интересен как практическая модель для других 
стран в вопросе помощи жертвам пыток через государственные фонды. 
 
Таким образом, в США, странах Латинской Америки и в Европе можно отметить 
существование работающих схем, финансируемых через государственные программы, 
служащих цели получения компенсаций жертвами различных преступлений, в том числе 
жертвам пыток. Вероятность получения этих компенсаций и их размер не зависят от факта 
задержания или осуждения лиц, виновных в причинении вреда жертвам. 
 

                                                      
36

 Там же (30) 
37

 URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:2004:261:0015:00:EN:PDF.  
38

 п. 26. Организация Объединенных Наций A/HRC/19/38. 7 декабря 2011. Ежегодный доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и доклады 
Управления Верховного комиссара и Генерального секретаря. Поощрение и защита всех прав 
человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право 
на развитие.  Резюме обсуждения вопроса о правах человека жертв терроризма, проведенного 
Советом по правам человека в рамках дискуссионной группы. Доклад Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека.  
39

 п. 18, там же.  



   

24 

 

 
Работа неправительственных организаций (пример Redress) 
 
Непосредственно защитой прав жертв в Европе и других частях света занимается 
организация Redress (осн. в 1992 году) – негосударственная правозащитная организация, 
базирующаяся в Великобритании и финансируемая на постоянной основе такими фондами: 
Европейская Комиссия,  MacArthur, OAK Foundation, Joseph Roqntree Charitable Trust, The 
Bowmley Trust, Oxfam Novib, Sigrid Rausing Trust40.  
 
«В процессе своей работы организация Redress вышла кроме национального и 
европейского также на мировой уровень и сейчас занимается глобальными проблемами, 
связанными с защитой прав жертв пыток (кроме непосредственной помощи жертвам пыток, 
организация разрабатывает рекомендации по изменению местных законодательств и ведет 
другую деятельность, направленную на улучшение ситуации в этой сфере)41.  
 
Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и 
возмещение предусматривают, что термин «жертва» включает в себя всех тех, кому 
индивидуально или коллективно был причинен вред, а также может включать близких 
родственников или иждивенцев непосредственной жертвы, и лиц, которым был причинен 
ущерб при попытке оказать помощь жертве в бедственном положении, или предотвратить 
виктимизацию. Территориально организация работает в более чем 50 странах в различных 
частях света42. В данный момент имеется 957 актуальных заявлений о пытках, 
произошедших в разных странах. Эти заявления находятся в ожидании рассмотрения в 
национальных и международных судах.  
 
Организация предоставляет юридическую помощь жертвам пыток: консультации адвокатов 
и правозащитных групп, консультации при подготовке различных юридических документов, 
предназначенных для различных инстанций, как национальных, так и международных, в том 
числе Межамериканской комиссии по правам человека, Европейского суда по правам 
человека; судебной палаты по чрезвычайным делам в Камбодже, Комитету ООН по правам 
человека, Рабочей группе ООН по противодействию насильственным исчезновениям.  
 
У организации есть партнеры, с которыми были осуществлены проекты в сфере проведения 
тренингов, эдвокаси и изучения судебных дел в различных странах: Бангладеш, Бельгии, 
Бурунди, Камбодже, Канаде, Чили, Хорватии, Демократической Республике Конго, Франции, 
Грузии, Индии, Индонезии, Израиле / Палестине, Кении, Мексике, Непале, Нидерландах, 
Перу, Филиппинах, Румынии, России, Руанде, Сьерра-Леоне, Испании, Шри-Ланке, Судане, 
Турции, Уганде, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Вьетнаме, Зимбабве»43. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Очевидно, что защита жертв прав человека обязательно должна включать в себя 
мероприятия по компенсации причиненного вреда, тем самым подчеркивая уникальность 
потребностей конкретной личности и уважения к ее человеческому достоинству. 
 
Эти мероприятия должны осуществляться регулярно на системном уровне и включать в 
себя меры законодательного и управленческого характера, привлекающие к выполнению 
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своих обязанностей представителей всех ветвей власти под контролем гражданского 
общества.   
 
Как показывает проанализированный опыт разных стран, могут существовать и существуют 
адекватные и эффективные системы, включающие в себя судебные решения, 
административные и бюджетные механизмы, а также регрессные процессы, в результате 
которых конкретная жертва получает реальную поддержку, а государственный бюджет 
восстанавливает понесенные расходы за счет правонарушителей.  
 
Государство, участвуя напрямую в процессах восстановления прав жертв нарушений прав 
человека через свои структуры исполнительной власти, имеет возможность полнее и 
масштабнее осуществить эффективные законодательные и практические изменения в 
сфере предупреждения нарушений прав человека и соблюдения стандартов защиты прав и 
свобод.  
 
 

Февраль 2013 г. 
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