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РАЗЪЯСНЯЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Защита конституционных и иных охраняемых 
законом прав и интересов граждан, обще-
ства и государства определена Генеральным 

прокурором РФ одним из важнейших  направлений в 
деятельности органов прокуратуры. 

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производ-
стве по уголовному делу подлежит доказыванию на-
ряду с иными обстоятельствами характер и размер 
вреда, причиненного преступлением.

В связи с этим требованием уголовно-процессу-
ального законодательства в материалах уголовного 
дела в обязательном порядке должны иметься до-
казательства, подтверждающие факт причинения 
ущерба, его характер, оценку в денежном выражении 
(для материального ущерба), последствия причинен-
ного преступлением ущерба. 

По общему правилу в пределах уголовного про-
цесса, в рамках уголовного дела возможно рассмо-
трение иска непосредственно самого лица, понесшего 
имущественный вред от преступления, и прокурора. 

В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ прокурору 
предоставлено право обращения в суд с исковым за-
явлением в защиту интересов несовершеннолетних, 
лиц, признанных недееспособными либо ограниченно 
дееспособными в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством, лиц, кото-
рые по иным причинам не могут сами защищать свои 
права и законные интересы, а также в защиту инте-
ресов государства.

Уголовно-процессуальное законодательство, не 
предусматривает участие публично-правовых образо-
ваний в уголовно-процессуальных отношениях, в том 
числе в качестве потерпевших и гражданских истцов.

Так, в соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпев-
шим признается физическое лицо, которому престу-
плением причинен физический, имущественный либо 
моральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения вреда его имуществу и деловой репута-
ции. В случае признания потерпевшим юридического 
лица его права осуществляет представитель (ч. 9 ст. 
42 УПК РФ).
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Следовательно, ни Российская Федерация, ни 
субъекты Российской Федерации, ни муниципальные 
образования не могут быть признаны потерпевшими 
по уголовному делу. Соответственно, финансовые и 
иные государственные органы не могут быть в уго-
ловном деле представителями публично-правовых 
образований.

Защита имущественных интересов Российской 
Федерации в уголовном процессе осуществляется 
прокурором, который вправе подать гражданский иск 
по уголовному делу в защиту интересов государства 
(ч. 3 ст. 44 УПК РФ).

Прокурор, подавший заявление, пользуется все-
ми процессуальными правами и несет все процессу-
альные обязанности истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и обязанности по 
уплате судебных расходов. В случае отказа прокуро-
ра от заявления, поданного в защиту законных инте-
ресов другого лица, рассмотрение дела по существу 
продолжается, если это лицо или его законный пред-
ставитель не заявляет об отказе от иска.

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве 
соединяет в себе уголовно-процессуальные и граж-
данско-правовые отношения. При этом он является 
основным уголовно-процессуальным способом за-
щиты нарушенных преступлением имущественных 
прав пострадавшего. 

В рамках уголовного дела может быть предъявлен 
гражданский иск  в целях возмещения причиненного 
имущественного и морального вреда.

Причем, в уголовном процессе возможно взыска-
ние лишь вреда, наступившего в результате престу-
пления. Остальные претензии имущественного харак-
тера, как правило, разрешаются после постановления 
приговора самостоятельно, в порядке гражданского 
судопроизводства.

Исковое заявление в уголовном деле может быть 
рассмотрено и разрешено только в соответствии с 
требованиями закона, то есть при наличии достаточ-
ной совокупности необходимых и допустимых дока-
зательств, подтверждающих характер и размер вреда.

С учетом положений ч. 2 ст. 44 УПК РФ граждан-
ский иск может быть предъявлен не только с досу-
дебной стадии, но и в процессе рассмотрения дела по 
существу в суде – до окончания  судебного следствия 
в суде первой инстанции. В таком случае решение о 
признании лица гражданским истцом оформляется 
определением суда или постановлением судьи.

При расчетах гражданского иска по корыстным 
преступлениям прокурору следует внимательно из-

учить материалы дела, касающиеся вида имущества, 
похищенного или поврежденного, его стоимости, ча-
стичного возмещения, определения конечного раз-
мера подлежащего возмещению вреда.

При подготовке к участию в судебных прениях го-
сударственному обвинителю необходимо составлять 
план расчета гражданского иска.

В прениях сторон государственный обвинитель 
должен мотивировать требования об удовлетворении 
заявленного иска в части или полностью. 

В случае, если расчет сумм, подлежащих взы-
сканию, по имеющимся в деле данным произвести 
не представляется возможным, государственный 
обвинитель в своей речи должен предложить 
оставить иск без рассмотрения с правом  обра-
щения в суд в порядке гражданского судопро-
изводства.

В случае отказа от обвинения в связи с отсут-
ствием события преступления или недоказанностью 
участия подсудимого, гражданский иск должен быть 
оставлен без удовлетворения.

Основными видами исковых заявлений, встреча-
ющихся на практике, являются заявления о возме-
щении причиненного ущерба, о взыскании средств, 
потраченных на лечение потерпевших, о взыскании 
процессуальных издержек, связанных с участием 
адвоката. Вместе с тем, по конкретным делам могут 
встречаться  иные исковые требования.

Во всех случаях предъявления исковых требова-
ний, поясняя, в чем заключается нарушение прав и 
законных интересов истца, прокурор должен изло-
жить установленные им фактические обстоятельства 
дела, указать, в чем выразилось нарушение интере-
сов Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
пального образования.

В заявлении также должна быть дана юридическая 
квалификация установленных фактических обстоя-
тельств, то есть указаны и раскрыты нормы матери-
ального права, которые регулируют возникшие пра-
воотношения, нормативный акт, предусматривающий 
способы защиты интересов определенных категорий 
истцов и определено основание иска.

Основанием иска являются юридические факты, с 
которыми закон связывает возникновение, измене-
ние и прекращение гражданских прав и обязанностей.

В заявлении также должны быть изложены до-
казательства, на основании которых основываются 
требования, поскольку в соответствии со ст. 56 ГПК 
РФ каждая сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как на основания 
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своих требований и возражений, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Исковое требование определяется характером 
спорного материального правоотношения. От того, 
насколько четко и юридически грамотно сформули-
ровано исковое требование, зависит и уяснение по-
зиции, занимаемой прокурором и истцом.

Согласно ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут от-
ветственность за причиненный вред на общих осно-
ваниях и лишь в случаях, когда у них нет доходов 
или иного имущества, достаточного для возмещения 
вреда, он должен быть возмещен полностью или в 
недостающей части  его родителями.

В случае причинения вреда совместными умыш-
ленными действиями имущественная ответственность 
должна возлагаться в солидарном порядке, как на 
исполнителей этих преступлений, так и на иных со-
участников.

Возмещение средств, 
затраченных на лечение

При предъявлении иска о возмещении средств, 
затраченных на лечение потерпевших необходимо 
помнить, что средства, затраченные на стационар-
ное лечение граждан, возможно взыскать только при 
причинении вреда здоровью потерпевших умыш-
ленными действиями (за исключением причинения 
вреда здоровью при превышении пределов необхо-
димой обороны или в состоянии  внезапно возник-
шего  сильного душевного волнения, вызванного 
неправомерными действиями потерпевшего), и лишь 
в отношении  того лица, вина которого установлена 
обвинительным приговором суда (в том числе и без 
назначения наказания, с освобождением от наказа-
ния и при условном осуждении). 

Постановление суда о применении к виновному 
принудительных мер медицинского характера, в со-
ответствии со ст. 443 УПК РФ основанием для взы-
скания не является.

При предъявлении исковых заявлений подобного 
рода следует иметь полную информацию о том, из 
каких источников затрачены средства на лечение. 

Такая информация должна быть запрошена не-
посредственно в медицинском учреждении, где по-
терпевший находился на лечении. Если потерпевший 
имеет полис медицинского страхования, то денежные 
средства на его лечение перечисляются медицинско-
му учреждению из Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, и в данном слу-

чае, именно этот орган должен быть указан в качестве 
истца в иске, а медицинское учреждение и страховая 
организация в качестве 3 лиц. 

В случае, если  потерпевший не имеет полиса обя-
зательного медицинского страхования, необходимо 
устанавливать из какого источника были затрачены 
средства на его лечение, поскольку это имеет важное 
значение для правильного определения истца и иных 
заинтересованных лиц.

При подготовке к предъявлению иска о возмеще-
нии средств, потраченных на лечение в порядке ст. 44 
УПК РФ, необходимо истребовать копию предъявлен-
ного лечебным учреждением к оплате счета-фактуры 
за оказанную потерпевшему медицинскую помощь по 
обязательному медицинскому страхованию; сведения 
об оплате этого счета страховой медицинской орга-
низацией; номер полиса потерпевшего и наименова-
ние выдавшей полис страховой организации; номер 
банковского счета страховой организации.

Для принятия мер по обеспечению возмещения 
вреда, причиненного преступлением, прокурор, в со-
ответствии со ст. 230 УПК РФ, вправе обратиться с 
ходатайством в суд. Такое предложение прокурора о 
принятии мер обеспечения иска должно быть обосно-
ванным и мотивированным. 

Средства на стационарное лечение потерпевших 
могут взыскиваться только с лиц, признанных вино-
вными в совершении конкретного преступления, то 
есть с осужденных.

Возмещению подлежат только средства, затра-
ченные на стационарное лечение потерпевшего. Если 
к моменту постановления приговора стационарное 
лечение не закончено, с осужденного могут быть 
взысканы  средства, затраченные со дня поступле-
ния на лечение и по день постановления приговора. В 
таком случае средства, затраченные на продолжение 
лечения, подлежат взысканию по иску, рассматрива-
емому в порядке гражданского судопроизводства.

Компенсация морального вреда
На практике иски о взыскании морального вреда 

в основном рассматриваются в рамках уголовного 
дела. Это правильно, поскольку при непосредствен-
ном исследовании обстоятельств дела намного пол-
нее и яснее представляется величина причиненного 
преступлением морального вреда. Для суда и дру-
гих участников процесса становится понятна глуби-
на и степень физических и нравственных страданий, 
в связи с чем решение суда явится наиболее обо-
снованным, чем аналогичное, вынесенное в поряд-



87

ке гражданского судопроизводства по прошествии 
определенного времени. 

При взыскании компенсации морального вреда 
необходимо обратить внимание на следующее: су-
дебная практика исключает возможность взыскания 
компенсации морального вреда по корыстным пре-
ступлениям (кражи и т.д.), когда они совершаются 
без причинения насилия к потерпевшему. Такой под-
ход вытекает из содержания ст. ст. 151, 1099 ГК РФ, 
согласно которым компенсация морального вреда 
допускается при совершении действий, посягающих 
на личные неимущественные права граждан либо на 
принадлежащие гражданину другие нематериаль-
ные блага. Моральный вред компенсируется также 
в других случаях. Однако, ни гражданское, ни иное 
законодательство не содержат указания на возмож-
ность компенсации морального вреда, причиненного 
хищением имущества.

Государственному обвинителю во всех случаях, 
когда имеются основания для возмещения морально-

го вреда, необходимо поддерживать такие иски, вы-
сказывая суждение о взыскании морального ущерба 
в соответствующем денежном выражении. При этом 
следует учитывать в качестве одного из критериев 
оценки моральных страданий индивидуальные осо-
бенности потерпевшего (это соответствует принципам 
ст. 1101 ГК РФ). В анализируемом контексте необ-
ходимо выявлять влияние индивидуальных особен-
ностей человека на степень переживаемых им стра-
даний, с точки зрения их применения в юридическом 
смысле.

В основном моральный вред подлежит компен-
сации, если он причинен насильственными престу-
плениями против личности, здоровья. Вместе с тем, 
компенсация морального вреда может быть осу-
ществлена и по искам о взыскании задолженности по 
заработной плате, пенсий и т.д. Такие статьи УК РФ, 
как 139 (нарушение неприкосновенности жилища), 
155 (разглашение тайны усыновления) не исключают 
удовлетворения аналогичного иска.


