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РРРР
азработка восстановительного способа
реагирования на преступление стала ре�
акцией на преимущественно карательную

направленность уголовного правосудия. 
Прежде всего существующее правосудие

отличает невнимание к потребностям жертв прес�
туплений. И хотя лица, признанные потерпевши�
ми, могут заявлять иски, давать показания, пода�

вать ходатайства и т.д., уголовный процесс в его
сегодняшнем виде не дает возможности жертве
встать на путь исцеления от последствий преступ�
ления. Многие жертвы нуждаются в восстановле�
нии чувства безопасности, доверия к людям, в
компенсации материального ущерба и ответах на
вопросы («почему я?», «повторится ли это со
мной?», «не я ли виноват в этом?», «что я ему сде�
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лал?»). Болезненные переживания – страх, горе,
беззащитность, недоверие к людям, самообвине�
ние – могут много лет мучить потерпевшего. 
Для некоторых жертв преступлений очень важна
возможность поделиться личной историей и полу�
чить ответы на вопросы непосредственно от
правонарушителей. 

По мнению многих специалистов, жертвы
преступлений несут двойной ущерб: во�первых,
от преступления и, во�вторых, от карательного
способа организации правосудия, не позволяю�
щего комплексно решать проблемы жертв. Кара�
тельная направленность уголовного правосудия
обусловлена трактовкой события преступления
как нарушения законов государства, а не причи�
нения вреда конкретным людям и отношениям, а
также нацеленностью уголовного процесса на до�
казательство виновности и определение наказа�
ния виновному. Потерпевшие чаще всего не знают
о судьбе своего обидчика, поскольку не всегда
являются на судебные заседания из�за опасения
получить дополнительные переживания. 

В отношении правонарушителя уголовный
процесс носит клеймящий характер и затрудняет
его реинтеграцию в общество. Места лишения
свободы существенно углубляют отчуждение
правонарушителей от законопослушного общес�
тва. Ужесточение наказаний, объединяя все
большее количество правонарушителей в коло�
ниях и тюрьмах, содействует воспроизводству
криминальной субкультуры. 

Восстановительное правосудие – это новый
взгляд на то, как обществу необходимо отвечать
на преступление, и построенная в соответствии
с этим взглядом практика. Суть ответа состоит в
том, что всякое преступление должно повлечь
обязательства правонарушителя по заглажива�
нию вреда, нанесенного жертве. Государство и
социальное окружение жертвы и правонаруши�
теля должны создавать для этого необходимые
условия. Ядром программ восстановительного
правосудия являются встречи жертвы и обидчи�
ка, предполагающие их добровольное участие. 

В настоящее время в различных регионах
мира (в Европе, Северной Америке, Австра�
лии, Новой Зеландии и Южной Африке) многие
криминальные ситуации разрешаются с помо�
щью программ восстановительного правосу�
дия; часть этих программ сформировалась под
влиянием традиционной культуры коренных
народов. 

В Декларации «Основные принципы исполь�
зования программ восстановительного правосу�
дия в уголовных делах», принятой Экономическим
и Социальным Советом ООН 24 июля 2002 года,
программы восстановительного правосудия свя�
зываются с восстановительными процессами или
восстановительными результатами. Восстанови�
тельный процесс предполагает вовлечение и ак�
тивное участие всех затронутых преступлением
людей в работу по решению проблем, возникших в
результате преступления, с помощью посредника –
справедливой и беспристрастной третьей сторо�
ны. Восстановительный результат направлен на
заключение соглашения (договора), достигаемого
в результате восстановительного процесса. В дан�
ном соглашении фиксируется последователь�
ность конкретных действий правонарушителя,
направленных на возмещение ущерба, нанесенно�
го жертве, и способствующих восстановлению
репутации правонарушителя в ближайшем соци�
альном окружении (это может быть, например,
труд, полезный для местного сообщества).

Важнейшей предпосылкой для оформления
идеи и становления практики восстановительно�
го правосудия явилась критика способа, прису�
щего официальному уголовному правосудию. 

Какие понятия определяют этот способ?
Прежде всего – понятие преступления. Согласно
Уголовному кодексу Республики Казахстан,
«преступлением признается виновно совершен�
ное общественно опасное деяние, запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Фактически преступление – это акт, совершен�
ный против правил, принятых государством. 

В свое время такое понимание преступле�
ния являлось безусловно прогрессивным и слу�
жило для защиты прав граждан. В раннем сред�
невековье, когда людей нередко арестовывали и
ссылали по произволу чиновников, нужно было
регламентировать процедуры лишения свободы.
В результате именно нарушение нормы закона
стало важнейшим основанием применения сан�
кций. Уже в XIV веке в Англии существовала прак�
тика доставления арестованного к судье, кото�
рый решал, оставить обвиняемого под стражей
или отпустить под залог. В ХVII веке там был при�
нят Акт, запрещающий подвергать лицо аресту
без решения судьи (Habeas Сorpus Аct). 

Юридические основания ареста предпола�
гали классификацию преступлений и систему
соответствующих им мер наказания. Решению
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таких задач (классификации и ранжирования
преступлений) посвящали свои работы выдаю�
щиеся юристы ХVII–XVIII веков. 

В связи с этим возникли новые проблемы.
Первая заключалась в том, чтобы регламентиро�
вать деятельность тех, кто применяет законы.
Постановка этого вопроса способствовала
зарождению дисциплины уголовно�процессу�
ального права. Второй вопрос: как учитывать 
в процессуальном смысле специфику деяний?
Уголовно наказуемые деяния стали делить на
проступки и преступления. Разным деяниям
начали придавать разный процессуальный
статус, и появились исследования в области
дифференциации уголовного процесса. Третьей
проблемой стало определение критериев
криминализации деяний. 

Преступление, с точки зрения ряда кримино�
логов, есть определенная юридическая конструк�
ция. То, что подпадает под признаки преступле�
ния, исторически меняется. Более того, есть дейс�
твия, которые ни один человек, будучи в здравом
уме и твердой памяти, никогда не будет квалифи�
цировать как преступные, хотя формально они
могут содержать все признаки преступления. 

Но если преступление является только юриC
дической конструкцией, есть ли у нас иные, чем
меняющийся закон, основания для понимания,
что преступление есть зло и что люди должны
воспитываться в идеологии нетерпимости 
к совершению преступления? 

Одно из оснований находится в концепции
прав человека, и интерпретация преступления
как вреда, который нанесен личности и отноше�
ниям, видимо, имеет корни в правозащитной фи�
лософии. Есть также попытка узнать, что сами
люди считают преступлением. Приведем в при�
мер точку зрения известного австралийского
криминолога Дж. Брэйтуэйта. В соответствии с
данными многочисленных эмпирических иссле�
дований он утверждает, что у большинства лю�
дей совпадает оценка тяжести большого коли�
чества самых разнообразных преступлений. Эта

оценка касается таких криминальных действий,
где преступник, как хищник, «охотится» на 
жертву (Дж. Брейтуэйт называет их «насильс�
твенно�хищническими» преступлениями) [1, 72].

Но даже если мы признаем нетерпимость дейс�
твий, которые квалифицируются как преступные,
остается вопрос о способе реагирования на них.

Когда виновность установлена, виновному
назначают наказание, далее следует его испол�
нение. Но в этом случае правонарушитель чаще
всего уходит от осознания своей ответственнос�
ти, а чувства и переживания жертвы игнориру�
ются. Установление виновности и назначение
наказания фактически происходят в стратегии
отождествления преступления и человека, его
совершившего.

Как пишет Ховард Зер, когда официальное
правосудие имеет дело с преступлением, оно
исходит из ряда предпосылок. Считается, что:

1) виновность должна быть установлена;
2) виновный должен «получить по заслугам»;
3) справедливое возмездие предполагает

страдания;
4) критерием правосудия является надле�

жащая правовая процедура;
5) действие подпадает под категорию прес�

тупления только в том случае, когда имеет место
формальное нарушение закона…

В юриспруденции понятия преступления и
виновности облекаются в особые формы и трак�
туются иначе, чем их переживают пострадавший
и преступник [2, 78, 80]. 

Лишь за последние два столетия наше
общество переместило ответственность за
решение конфликтов из местных сообществ 
в руки профессионалов и государства. Эта
официальная система правосудия является
«новым» экспериментом в решении конфлик�
тов. Учитывая мнения авторитетных юристов, 
с уверенностью можно сказать, что институт
восстановительного правосудия шагает семи�
мильными шагами по просторам правовых
систем государств мира….
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ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

СССС
учасний стан додержання законності у
кримінальному судочинстві стосовно за�
безпечення прав і свобод людини вима�

гає дієвого не тільки прокурорського нагляду, а й
конституційного та судового контролю. На відмі�
ну від нагляду, що здійснюється прокурорами,
названі вище види контролю мають свої специ�

фічні ознаки, які ми розглянемо у цій публікації.
Актуальність розгляду окресленого питання 
обґрунтована недостатнім правовим забезпе�
ченням системи захисту прав і свобод людини та
значною чисельністю порушень прав громадян
державними органами, що здійснюють кримі�
нально�процесуальну діяльність.
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