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В настоящей работе представлен взгляд специалистов сферы охраны психиче-
ского здоровья на проблемы, существующие в ходе реализации потерпевшими с пси-
хической травмой своих конституционных прав. 

Цель работы: проанализировать нормативно-правовые и практические факто-
ры, которые препятствуют потерпевшим с психической травмой эффективно реа-
лизовывать защиту своих прав и законных интересов в уголовном процессе, а также 
выработать возможные варианты преодоления препятствующих факторов в ходе 
реализации потерпевшими с психической травмой своих законных интересов. 

Результаты. В соответствии с отечественным законодательством компен-
сация психических страданий по решению суда допускается только по требова-
нию, заявленному потерпевшим. Если такое требование не заявлено, то суд само-
стоятельно не вправе решать вопрос о компенсации. В свою очередь существует 
целый ряд причин, препятствующих самостоятельному обращению людей с пси-
хической травмой за компенсацией психических страданий, среди которых выде-
ляется и сугубо медицинский фактор. Так, например, отдельные симптомы тревоги, 
депрессии, фобии и посттравматического стрессового расстройства (избегание 
ситуаций, напоминающих обстоятельства получения травмы) приводят к тому, 
что потерпевшие всячески уклоняются от любых событий, связанных с доказы-
ванием перенесенного травмирования, а тем более подробного судебного разбира-
тельства.

Выводы. Нормативно-правовые и практические проблемы, которые препят-
ствуют потерпевшим с психической травмой эффективно реализовывать защиту 
своих прав и законных интересов возможно достаточно успешно преодолеть с по-
мощью совместных усилий юристов и специалистов сферы охраны психического 
здоровья. Одним из первых значимых шагов может быть появление законодатель-
ного механизма обязательного привлечения представителя потерпевшего (адвоката) 
для потерпевших от насильственных преступлений (преступления против жизни 
и здоровья). 

Ключевые слова: потерпевшие, психическая травма, моральный вред, охрана 
психического здоровья, защита прав и законных интересов. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS 
OF VICTIMS WITH PSYCHIATRIC / PSYCHOLOGICAL INJURY 

This paper presents the view of mental health professionals on the problems that exist 
in the implementation of their constitutional rights by victims with psychiatric / psychological 
injury.

Purpose of the work: to analyze the regulatory, legal and practical factors that prevent 
victims with mental trauma from effectively realizing the protection of their rights 
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В соответствии с Конституцией Республи-
ки Беларусь, обеспечение прав и сво-

бод граждан является высшей целью государ-
ства [1]. В зависимости от того насколько 
успешно государство защищает права, свобо-
ды и законные интересы граждан во многом 
зависит благополучие граждан и судьба само-
го государства. Данные положения касаются 
всех категорий граждан, в особенности тех, 
чьи права были нарушены.

В п. 19 постановления Пленума Верхов- 
ного суда Республики Беларусь (от 30 июня 
2005 г. № 6) «О практике применения норм 
Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь, регулирующих участие потерпев-
шего в уголовном процессе» указано, что сле-
дует обратить внимание судов на то, что по-
терпевший является единственным участником 
процесса, непосредственно пострадавшим 
от преступления, в связи с чем обеспечение 
защиты его прав и законных интересов при-
обретает особое значение [2].

В свою очередь в принятом Советом Ми-
нистров Республики Беларусь постановлении 
«О Концепции защиты жертв преступной дея-
тельности» от 20 января 2006 г. № 74 отме- 
чена необходимость совершенствования пра-
вового положения потерпевших, определения 
и закрепления в уголовно-правовой сфере дей-
ственных мер, направленных на реализацию 
ими своих прав и законных интересов, выра-

ботки оптимальных подходов к оказанию по-
терпевшим правовой, социальной, медицин-
ской, финансовой, психологической и иной 
помощи государством и обществом, а также 
проведения соответствующих научных иссле-
дований [3].

Вместе с тем отечественные юристы-прак-
тики и специалисты сферы охраны психическо-
го здоровья отмечают, что и в настоящее время 
существующий подход к восстановлению на-
рушенных прав граждан путем компенсации 
причиненной преступлением психической трав-
мы нельзя признать совершенным, поскольку 
он нуждается в теоретической и законодатель-
ной доработке. 

Существует законодательный механизм 
компенсации потерпевшему его психических 
страданий через правовую категорию «мораль-
ный вред». Самым очевидным условием воз-
никновения морального вреда является со-
вершенное в отношении гражданина уголов-
но наказуемое деяние, особенно касающееся 
его жизни и здоровья. Особо это касается на-
сильственных преступлений, при которых риск 
развития психических расстройств особо вы-
сок. Право на возмещение морального вреда 
закреплено в Конституции Республики Бела-
русь, а также в целом ряде других законов Рес-
публики Беларусь. Вместе с тем белорусские 
юристы-практики и специалисты сферы психи-
ческого здоровья считают, что современный 

and legitimate interests in criminal proceedings, as well as to develop possible options 
for overcoming the obstacles in the process of realizing their legitimate interests by victims 
with psychiatric / psychological injury.

Results. In accordance with domestic legislation, compensation for mental suffering 
by a court decision is allowed only upon the request made by the victim. If such a requirement 
is not stated, then the court itself does not have the right to decide the issue of compensation. 
In turn, there are a number of reasons that prevent people with mental trauma from inde-
pendently seeking compensation for mental suffering, among which a purely medical factor 
stands out. For example, individual symptoms of anxiety, depression, phobia and post-
traumatic stress disorder (avoidance of situations reminiscent of the circumstances of the injury) 
lead to the fact that victims in every possible way avoid any events related to proving 
the trauma they suffered, much less a detailed trial.

Conclusions. Regulatory, legal and practical problems that prevent victims with psy-
chiatric / psychological injury from effectively implementing the protection of their rights 
and legitimate interests can be quite successfully overcome with the help of joint efforts 
of lawyers and mental health professionals. One of the first significant steps may 
be the emergence of a legislative mechanism for the mandatory involvement of a victim 
representative (lawyer) for victims of violent crimes (crimes against life and health). 

Key words: victims, psychiatric / psychological injury, mental health protection, 
protection of rights and legitimate interests.
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институт возмещения морального вреда нельзя 
признать совершенным, не требующим дора-
ботки. И самым важным недостатком, на наш 
взгляд, как раз является его низкая востребо-
ванность [4–9].

В соответствии с п. 13 постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь 
№ 7 от 28 сентября 2000 г. (ред. от 02.06.2011) 
«О практике применения судами законодатель-
ства, регулирующего компенсацию мораль-
ного вреда», компенсация морального вреда 
допускается только по требованию, заявленно-
му потерпевшим либо в его интересах иными 
лицами (например, родителями в интересах 
несовершеннолетнего ребенка). Если такое тре-
бование не заявлено, то суд самостоятельно 
не вправе решать вопрос о компенсации мо-
рального вреда [10]. 

Вместе с тем самостоятельно жертвы пре-
ступлений сравнительно редко обращаются 
за компенсацией, а жертвы домашнего наси-
лия практически не обращаются (по данным 
служб анонимной психологической помощи), 
на что существует целый ряд причин. 

Во-первых, превалирует низкая юридиче-
ская осведомленность населения, большинство 
граждан не знают о существовании возмож-
ности денежной компенсации перенесенных 
или имеющихся в настоящее время психиче-
ских страданий.

Вторая причина – наличие психической 
травмы не осознают сами потерпевшие, как 
не замечают проявления травмы и окружаю-
щие потерпевших люди (в том числе и юристы). 
Считая, что имеющиеся у потерпевших пере-
живания (даже явно болезненные: тревога, де-
прессия, фобии, нарушения сна) являются нор-
мальной реакцией на преступление, а не сим-
птомами расстроенной психики.

В-третьих – само название правового кон-
структа «моральный вред» не совсем удачное, 
так как в общественном понимании «мораль-
ный вред» наделен скорее философским смыс-
лом и никак не отражает психических страда-
ний, что ставит в тупик потерпевших даже когда 
на наличие «морального вреда» им указывают 
участники судебного процесса. 

Само понятие морального вреда дается 
в статье 152 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь, под которым понимаются претер-
певаемые истцом физические или нравствен-
ные страдания [11]. Более полное определение 

морального вреда содержится в постановле-
нии Пленума Верховного Суда № 7 [10], в ко-
тором раскрывается содержание понятий физи-
ческих и нравственных страданий, составля-
ющих моральный вред. Согласно определения 
физические страдания – это физическая боль, 
функциональное расстройство организма, изме-
нения в эмоционально-волевой сфере, иные 
отклонения от обычного состояния здоровья. 
Нравственные страдания, как правило, выра-
жаются в ощущениях страха, стыда, униже-
ния, а равно в иных неблагоприятных для че-
ловека в психологическом аспекте пережива-
ниях (ч. 2, 3 п. 8 постановления № 7).

В свою очередь судья в отставке (бывшая 
судья судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Республики Беларусь) 
Р. И. Филипчик в своем интервью отметила [12], 
что по гражданским делам подтверждение фак-
та физических страданий не представляет осо-
бой сложности, что же касается представления 
доказательств, подтверждающих нравственные 
страдания, то зачастую истцы не знают, какие 
доказательства представить, в связи с чем суд 
отказывает в иске о возмещении морального 
вреда. Вместе с тем, с медицинской точки зре-
ния, согласно указанных определений, физи-
ческие и нравственные страдания (функцио-
нальное расстройство организма, изменения 
в эмоционально-волевой сфере, ощущения 
страха, стыда, унижения и даже физическая 
боль) относятся скорее к психическим стра-
даниям, а не к физическим и тем более  
не к нравственным или моральным. 

Четвертой причиной необращения потер-
певших за компенсацией являются исключи-
тельно психолого-психиатрические основания. 
Так, чувства вины и стыда, или симптомы тре-
воги, депрессии, фобии и посттравматического 
стрессового расстройства (избегание ситуа-
ций, напоминающих обстоятельства получения 
травмы) или патологическая благодарность 
обидчику («стокгольмский синдром») приводят 
к тому, что потерпевшие всячески уклоняются 
от любых событий, связанных с доказыванием 
перенесенного травмирования, а тем более 
подробного судебного разбирательства, что 
также способствует вторичной виктимизации.

В-пятых, все еще существующая стигма-
тизация лиц с психическими расстройствами. 
Психически травмированные люди боятся «на-
вешивания ярлыка» психически больного, по-
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становки на психиатрический учет и последу-
ющих социальных ограничений.

Еще одной причиной, также связанной с не-
достаточной теоретической и законодатель-
ной проработкой обсуждаемой проблематики, 
является чрезвычайно редкое участие в судеб-
ном процессе специалистов сферы психиче-
ского здоровья (в плане доказывания наличия 
психической травмы). Между тем привлече-
ние квалифицированных психиатров и психо-
логов, на наш взгляд, выступает обязатель-
ным условием всестороннего и объективного 
судебного разбирательства в контексте уста-
новления наличия морального вреда и степе-
ни его выраженности.

Важным для обсуждения также является 
и п. 16 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Беларусь от 24 июня 2004 г. 
№ 8 «О практике рассмотрения судами граж-
данского иска в уголовном процессе» [13],  
а именно тот момент, что признание за граж-
данским истцом права на удовлетворение иска 
и передача вопроса о его размерах на рас-
смотрение в порядке гражданского судопро-
изводства может иметь место в исключитель-
ных случаях, когда без отложения разбиратель-
ства уголовного дела невозможно произвести 
подробный расчет по гражданскому иску. 

Вместе с тем из-за пластичности человече-
ской психики, в большом количестве случаев 
не представляется возможным установить в ко-
роткий досудебный и судебный период вре-
мени не только исход психического расстрой-
ства (выздоровление / улучшение / хроническое 
течение), но и даже вероятность его отсрочен-
ного появления в результате правонарушения, 
а тем более длительность и выраженность со-
путствующей дезадаптации. В наибольшей сте-
пени это касается и наиболее релевантных пси-
хической травме «Невротических, связанных 
со стрессом и соматоформных расстройств», 
в особенности «Адаптационных расстройств» 
и «Посттравматического стрессового расстрой-
ства», которые могут развиться через значи-
тельное время после перенесенного дистресса 
(правонарушения).

Все вышеуказанные обстоятельства при-
водят к тому, что потерпевшие не получают 
денежную компенсацию, что во многих слу- 
чаях не позволяет своевременно воспользо-
ваться качественной психиатрической, психо-
терапевтической и психологической помощью. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, спо-
собом исправить данную ситуацию является 
введение правовой нормы, предусматриваю-
щей отдельный механизм привлечения пред-
ставителя (адвоката) потерпевшего (ст. 58 
УПК [14]). Привлечение должно быть обяза-
тельным в случае защиты прав и законных 
интересов потерпевших по тяжким и особо 
тяжким преступлениям (например, сексуаль-
ное либо физическое насилие), когда наличие 
психической травмы наиболее часто встречает-
ся, а потерпевшие наиболее уязвимы в пси-
хическом плане.

В соответствии со статьей 62 Конституции 
Республики Беларусь, каждый имеет право 
на юридическую помощь для осуществления 
и защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в любой момент помощью адво-
катов и других своих представителей в суде, 
иных государственных органах, других орга-
низациях и в отношениях с должностными ли-
цами и гражданами [1].

Участие представителя (адвоката) потер-
певшего позволяет потерпевшим не только 
успешно реализовывать защиту своих прав 
и законных интересов, но и снижает повтор-
ную психическую травматизацию (повторную 
виктимизацию) потерпевших от столкновения 
с ситуацией травмирования [15–17]. 

Еще одним аспектом, требующим обсуж-
дения, является оценка индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего, в связи с которыми 
определяется степень физических и нравствен-
ных страданий и соответственно размер денеж-
ной компенсации морального вреда (ст. 152 
и ст. 970 ГК [11]). 

В международном праве существуют два 
медико-юридических правила, которые помо-
гают судам решить дилемму в отношении инди-
видуальных особенностей потерпевших в плане 
их психической уязвимости. В основе прави-
ла «хрупкой психики» («thin skull» или «eggshell 
psyche») находятся личностные (характероло-
гические) особенности потерпевшего, которые 
могут способствовать возникновению психи-
ческой травмы (например, устойчивые черты 
или акцентуация характера, ассоциирующие-
ся со склонностью к депрессивным и тревож-
ным состояниям). Согласно данному правилу, 
наличие личностной уязвимости не снижает 
ответственности правонарушителя и поэтому 
не может привести к снижению компенсации 
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потерпевшему за причиненную травму. В осно-
ве правила «разрушающейся (крошащейся) пси-
хики» («сrumbling skull») находится психическое 
расстройство потерпевшего, которое было 
у него еще до совершения правонарушения, 
а в результате правонарушения произошло 
«обострение» заболевания (ухудшилось психи-
ческое состояние). Согласно данному правилу, 
компенсация должна быть меньше, чем мог-
ла бы быть в случае возникновения психиче-
ского расстройства в результате правонару-
шения у психически здорового человека [4, 6].

Вместе с тем, со слов практиков, в нашей 
медико-правовой реальности белорусские суды 
исходят из обратной логики. Суды обычно отка-
зывают в компенсации морального вреда 
при наличии даже малейших признаков психи-
ческой уязвимости, имевшихся у потерпевше-
го до совершения в отношении него престу-
пления (альтернативная гипотеза возникнове-
ния психической травмы). Подобным образом 
суды принимают решения и в тех случаях, когда 
действия обвиняемого привели к обострению 
уже имевшегося у потерпевшего расстройства 
психики (альтернативные причины обострения 
заболевания). На наш взгляд, подобная прак-
тика идет в разрез с гуманизацией законода-
тельства в Республике Беларусь. Между тем 
построение современного правового государ-
ства невозможно без обеспечения справедли-
вого, эффективного и своевременного восста-
новления нарушенных прав граждан. От того, 
насколько успешно государство справляется 
с этой наиважнейшей задачей, во многом за-
висит и судьба самого государства. 

Таким образом, нормативно-правовые 
и практические проблемы, которые препят-
ствуют потерпевшим с психической травмой 
эффективно реализовывать защиту своих прав 
и законных интересов можно достаточно успеш-
но преодолеть с помощью совместных усилий 
юристов и специалистов сферы охраны психи-
ческого здоровья в плане выработки конвен-
ционального медико-правового механизма, по-
зволяющего обеспечить обращаемость потер-
певших за компенсацией морального вреда. 
Одним из первых значимых шагов может быть 
появление законодательного механизма обя-
зательного привлечения представителя потер-
певшего (адвоката) для потерпевших от насиль-
ственных преступлений (преступления против 
жизни и здоровья).
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