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В настоящее время законодательство Российской Федерации о 

государственной защите основывается на Конституции Российской Федерации 

и состоит из Федерального закона 20.08.2004 года №119-ФЗ от, Уголовного 

кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 15.07.1995 года № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

других федеральных законов, Государственной программе, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также международных договоров 

Российской Федерации. Рассмотрим основные из перечисленных нормативных 

актов [7, с. 97]. 

Как уже было сказано выше, Конституция РФ (а именно статья 2) 

провозглашает признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 



 

 

гражданина обязанностью государства. Одним из проявлений государственной 

защиты конституционных прав на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность является обеспечение безопасности гражданина в 

остроконфликтной сфере уголовного судопроизводства. 

С принятием нового УПК РФ в российском законодательстве появились 

меры процессуального характера, направленные на обеспечение безопасности 

участников уголовного судопроизводства. В пункте 3 статьи 11 УПК 

Российской Федерации перечислены участники уголовного судопроизводства, 

в отношении которых в случае необходимости могут быть применены меры 

безопасности. Кроме того, в кодексе названы некоторые виды мер 

безопасности: использование псевдонима (п. 9 статьи 168), контроль и запись 

переговоров (п. 2 статьи 186), опознание и допрос в судебном заседании в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение (п. 8 статьи 193, п. 5 статьи 

278), закрытое судебное заседание (пп. 4, п. 2 статьи 241). С появлением 

указанных мер можно говорить о создании специального института 

государственной защиты указанных лиц [6, с. 54]. 

Однако одних лишь мер процессуального характера для защиты 

интересов потерпевших, свидетелей и других участников уголовного 

судопроизводства, оказывающих ему содействие, явно недостаточно. Для 

обеспечения надлежащей государственной защиты целесообразно принятие 

специального закона, в котором предусмотрен комплекс соответствующих мер 

и механизм их реализации. Таким законом является Федеральный закон «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства». 

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на современном этапе – осуществление 

предусмотренных Федеральным законом мер безопасности, направленных на 

защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной 

поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве 

уполномоченными на то государственными органами (ст. 1 Закона). 



 

 

Государственной защите подлежат, в том числе, потерпевший; свидетель; 

частный обвинитель; гражданский истец, законные представители, 

представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

частного обвинителя. Меры государственной защиты могут быть также 

применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца 

или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению 

или раскрытию преступления. Защите подлежат и близкие родственники, 

родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых 

оказывается в целях воздействия на указанных лиц (статья 2 Закона) [10, с. 44]. 

Органами, обеспечивающими государственную защиту, являются: 

органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты; 

органы, осуществляющие меры безопасности; органы, осуществляющие меры 

социальной поддержки. Решение об осуществлении государственной защиты 

принимают суд (судья), начальник органа дознания или следователь, в 

производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо 

уголовное дело (статья 3 Закона). 

В статье 3 Закона названы органы, на которые возлагается осуществление 

мер безопасности: органы внутренних дел, органы федеральной службы 

безопасности, таможенные органы и органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также иные 

государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с 

законодательством РФ осуществление отдельных мер безопасности. Меры 

безопасности в отношении защищаемых лиц по уголовным делам, 

находящимся в производстве суда или прокуратуры, осуществляются по 

решению суда (судьи) или прокурора соответствующими органами, 

расположенными по месту нахождения защищаемого лица (п.2 статьи 3 

Закона). Меры безопасности в отношении военнослужащих осуществляются 

командованием соответствующих воинских частей, в отношении лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, находящихся в местах отбывания 

наказания, осуществляются учреждениями и органами уголовно-



 

 

исполнительной системы Министерства юстиции РФ (п.5, 6 статьи 3 Закона). 

Меры социальной поддержки осуществляют органы, уполномоченные 

Правительством Российской Федерации (п. 7 ст. 3 Закона). 

В законе также названы принципы осуществления государственной 

защиты: законность, уважение прав и свобод человека и гражданина, взаимная 

ответственность органов, обеспечивающих государственную защиту, и 

защищаемых лиц; прокурорский надзор и ведомственный контроль, 

использование гласных и негласных методов, недопустимость ущемления 

жилищных, трудовых, пенсионных и иных прав защищаемых лиц (статья 4 

Закона). 

Уголовный Кодекс РФ также содержит нормы, касающиеся 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства. К примеру, 

есть часть 2 статьи 309, устанавливающая ответственность за принуждение 

свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, которое наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет. Квалифицирующим признаком состава принуждения к даче 

показаний, предусмотренным ч. 3 ст. 309, является применение при этом 

насилия, не опасного для жизни и здоровья указанных в законе лиц. Особо 

квалифицирующим признаком принуждения к даче показаний, к даче ложного 

заключения или осуществлению неправильного перевода (ч. 4 ст. 309) является 

совершение этих деяний организованной группой или с насилием, опасным для 

жизни или здоровья указанных в ч. 2 ст. 309 лиц. Угроза или шантаж могут 

быть направлены не только в отношении свидетеля, потерпевшего, эксперта 

либо переводчика, но и в отношении их близких [11, с. 41]. 

Показания потерпевших, свидетелей, а равно заключения и показания 

экспертов являются весьма важными средствами процессуального доказывания, 

а поэтому подкуп или принуждение указанных лиц к даче на предварительном 

следствии или в судебном заседании ложных показаний, уклонению от дачи 



 

 

показаний или заключения, а также подкуп или принуждение переводчика к 

неправильному переводу может повлечь за собой принятие незаконного и 

необоснованного решения по итогам предварительного расследования либо 

постановление незаконного и необоснованного обвинительного либо 

оправдательного приговора. 

С точки зрения автора, необходимо установить уголовную 

ответственность не только за принуждение свидетеля или потерпевшего к даче 

ложных показаний, но и за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, 

уничтожением или повреждением имущества в отношении свидетеля, 

потерпевшего, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов 

в суде, а также за посягательство на жизнь свидетеля, потерпевшего, а равно их 

близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством 

предварительного расследования [6, с. 31]. 

Во многих странах задачу государственной защиты лиц, содействующих 

правосудию, успешно осуществляют специальные государственные органы 

(подразделения). Создание соответствующего специального органа 

целесообразно и в России. О. Зайцев справедливо отмечает, что 

«многоплановость проводимых мероприятий требует создания единого 

координационного центра, осуществляющего аналитическую и методическую 

работу, содействующего обмену опытом, самостоятельно проводящего в 

наиболее сложных случаях охранные мероприятия. Существующая в России 

раздробленность правоохранительных органов ведет к ведомственному 

подходу решения этой сложной проблемы, что в свою очередь чревато 

неоправданными накладками в принятии мер безопасности, возможной утечкой 

информации» [5, с. 12]. 

Одним из способов решения данной проблемы является принятие 

Государственных программ «Обеспечение безопасности потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Такая программа 

была принята в 2006 году на 2006–2008 годы (Постановление Правительства 

РФ от 10 апреля 2006 г. № 200), а так же в 2009 году на 2009–2013 годы 



 

 

(Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 792). Целью данных 

программ является реализация мер государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. В рамках 

Государственных программ разрабатываются комплексы мероприятий по 

осуществлению мер безопасности, а также планируется необходимое 

финансирование. 

Итак, сегодня можно утверждать, что в российском законодательстве 

создан полноценный институт государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства. Уже высказываются мнения как «за», так и «против» 

предусмотренных УПК РФ мер безопасности. Но, несомненно одно: эти нормы 

помогут лучшему исполнению Российской Федерацией конституционной 

обязанности правового государства – признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина. 
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