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Защита жертв преступлений является ак-

туальной во всем мире, в том числе и в Тур-

ции. Несмотря на то, что не существует уни-

версальной конвенции, касающейся прав 

жертв общеуголовных преступлений, Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1985 году была 

принята Декларация основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и зло-
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употребления властью, которая была одобре-

на путем консенсуса седьмым Конгрессом 

Организации Объединенных Наций по преду-

преждению преступности и обращению с пра-

вонарушителями. Чтобы содействовать осу-

ществлению этих принципов, было подготов-

лено Руководство для сотрудников системы 

уголовного правосудия, касающееся осущест-

вления Декларации, а в своей резолюции 

1990/22 от 24 мая 1990 года Экономический и 

Социальный Совет Организации Объединен-

ных Наций предложил восьмому Конгрессу 

ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями широко рас-

пространить это Руководство.  

Как показали широкие научные следова-

ния [2, 3, 4, 6, 8], в Турции начиная с 70-х гг. 

XX века, как собственно и во всем мире, 

предпринимаются первые шаги в целях защи-

ты жертв преступлений. Основные междуна-

родные документы и соответствующие реко-

мендации, которые касаются защиты прав 

жертв преступлений, нашли свое отражение в 

турецком национальном законодательстве. 

Так, в 2005 году впервые выделяется и при-

меняется самостоятельная статья о правах по-

терпевших в уголовном процессе; в 2007 году 

принят Закон о защите свидетелей, институт 

омбудсмена был включен в национальное за-

конодательство, а в структуру государствен-

ных органов власти как конституционный ин-

ститут – в 2010 году, в 2012 году были внесе-

ны существенные изменения в уголовное за-

конодательство для защиты жертв преступле-

ния и, наконец, в 2020 году был издан Указ 

Президента Турции от 6 октября 2020 г. 

№ 31151 «О поддержке жертв преступлений». 

Согласно данному Указу устанавливаются 

восемь основных принципов поддержки 

жертв преступлений, в том числе равенство, 

уважение человеческого достоинства, чест-

ность и неприкосновенность частной жизни; 

незамедлительность предоставления доступа 

к правосудию и защите; конфиденциальность 

и др. Статья 6 раскрывает полный перечень 

услуг, которыми могут воспользоваться по-

терпевшие. В частности речь идет о мерах 

ограничения контакта подозреваемого с по-

терпевшим в рамках уголовного процесса, о 

приоритете экономической и социальной под-

держки потерпевших от преступлений со сто-

роны государства, о возможности смены мес-

та жительства потерпевшего и членов его се-

мьи и т.д. 

Далее был создан Департамент правовой 

поддержки и помощи жертвам преступле-

ний [5]. Данный Департамент подготовил Ру-

ководство по работе с потерпевшими, осно-

ванное на принципах свободы, конфиденци-

альности, а также с учетом индивидуальных 

особенностей жертвы, что является важным 

достижением в расширении доступа к право-

судию. Кроме того, предложено чутко и вни-

мательно относиться к потерпевшим и не до-

пускать вторичных травм в судебном процес-

се. 

В 2021 году Министерство юстиции Тур-

ции увеличивает количество опытных психо-

логов, педагогов и социальных работников на 

50 %. Ожидается, что в ближайшее время в 

зданиях судов начнут работать 400 новых 

специалистов, которые будут обеспечивать 

поддержкой потерпевших от преступлений. В 

судах Турции оборудованы также специально 

сконструированные комнаты для судебных 

заседаний, которые обеспечивают отсутствие 

зрительного контакта потерпевших с подсу-

димыми в ходе судебного заседания, что так-

же демонстрирует пример практики, ориенти-

рованной на потерпевших. 

Следующей важной особенностью систе-

мы защиты прав жертв преступлений в Тур-

ции является система возмещения ущерба по-

терпевшим. Вопрос о возмещении ущерба 

жертве и необходимости подхода к преступ-

лению со стороны жертвы следует рассматри-

вать с точки зрения установления определен-

ного баланса. Так, государство несет ответст-

венность за причинение вреда потерпевшему, 

разделяя и принимая на себя эту обязанность.  

Важным является развитая система част-

ного добровольного страхования жизни и 

здоровья человека, которая включает в себя 

компенсацию за ущерб, причиненный пре-

ступными действиями. При этом отмечается, 

что следует различать ответственность госу-

дарства за преступления, совершенные долж-

ностными лицами, и ответственность винов-

ного в совершении преступления. И если в 

первом случае государство в прямом смысле 

обязано возместить ущерб потерпевшему за 

должностное преступление, то во втором слу-

чае государство является обязанным за деяния 

третьей стороны. Основой здесь является обя-

занность государства обеспечить безопас-

ность общества [8, p. 66]. 

В целом, в Турции выдвигается очень 

много инициатив о защите жертвы преступ-
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ления, часть из них заслуживает внимание. 

Так, в Турции создана целая система способов 

сообщения о преступлении: это традицион-

ный экстренный вызов по телефону, через 

SMS-сообщение, электронную почту, разра-

ботаны мобильные приложения КАДЭС 

(KADES) и УЮМА (UYUMA), сообщения о 

преступлении могут быть отправлены даже с 

помощью языка жестов [3, p. 22]. 

Однако, несмотря на значительный про-

гресс, достигнутый за последние 15–20 лет в 

Турции в сфере защиты прав жертв, сегодня 

Турция испытывает колоссальные трудности. 

Как показывает практика, особое место в пра-

воприменительной и законодательной прак-

тике защиты прав жертв потерпевших зани-

мает защита прав женщин от насилия. Для 

Турции этот вопрос стоит особенно остро. 

Так, исследование домашнего насилия в от-

ношении женщин в Турции было проведено 

Главным управлением по положению женщин 

и проблемам в 2008 году [9] и в 2014 году [7] 

с целью получения данных, которые стали 

основой для оценки распространенности 

форм насилия в отношении женщин в Турции. 

Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что примерно четверо из десяти 

женщин в Турции подвергались физическому 

насилию. 

Действительно, защита женщин от пре-

ступного насилия является глобальной и 

очень чувствительной темой. Формирование и 

развитие законодательства по борьбе с наси-

лием в отношении женщин в Турции хроно-

логически параллельна развитию законода-

тельства в этой области в международной 

сфере. С 1980-х гг. были предприняты важные 

шаги для увеличения осведомленности обще-

ства о проблеме насилия в отношении жен-

щин и насилия в семье через акции, встречи и 

др. Для выполнения своих международных 

обязательств Турция ведет тотальную борьбу 

с насилием в отношении женщин со стороны 

принятых правовых и административных мер 

во всех областях, реализуя принцип «нулевой 

терпимости» к насилию в отношении жен-

щин. Первый правовой документ, определя-

ющий насилие в семье, – это Закон 1998 года 

№ 4320 «О защите семьи».  

Можно также с уверенностью сказать, что 

Турция приобрела значительный опыт в под-

готовке и реализации национальных планов 

действий по борьбе с насилием против жен-

щин. В Турции были утверждены четыре та-

ких национальных плана, которые представ-

ляют собой дорожную карту реализации раз-

личных стратегий в области защиты прав 

женщин-жертв насилия. 

– Первый Национальный план действий 

по борьбе с насилием в отношении женщины 

(2007–2010 гг.); 

– Второй Национальный план действий 

по борьбе с насилием в отношении женщины 

(2012–2015 гг.); 

– Третий Национальный план действий 

по борьбе с насилием в отношении женщины 

(2016–2020 гг.); 

– Четвертый Национальный план дейст-

вий по борьбе с насилием в отношении жен-

щины (2021–2025 гг.). 

Действующий четвертый национальный 

план действий, подготовленный для реализа-

ции цели предотвращения всех видов насилия 

в отношении женщин с соблюдением прин-

ципа нулевой терпимости к насилию, состоит 

из пяти основных стратегий, а также меро-

приятий, которые должны осуществляться в 

рамках этих стратегий: 

1) доступ к правосудию и законодатель-

ству; 

2) принцип нулевой терпимости за наси-

лие во всех сферах, политика и координация; 

3) защитно-профилактические услуги; 

4) общественное признание как повыше-

ние социальной осведомленности; 

5) сбор данных и статистика. 

Тем не менее, как отметил эксперт Орга-

низации Объединенных Наций, действующая 

правовая основа для защиты женщин-жертв 

преступлений является недостаточной для 

выполнения в полной мере обязательств Тур-

ции в этом вопросе. Также в докладе эксперта 

было отмечено, что за пределами официаль-

ной статистики остается значительная часть 

преступных посягательств. То есть эффектив-

ность инициатив Турции по борьбе с насили-

ем против женщин находится под вопросом 

из-за отсутствия полной статистической кар-

тины [1].  

Исследования в области правового регу-

лирования защиты жертв преступлений в Тур-

ции часто связываются с многострадальной 

Стамбульской конвенцией. Турция – первое в 

мире государство, которое подписало и рати-

фицировало Конвенцию Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отно-

шении женщин и домашним насилием в 2011 

году. Однако именно Турция стала первой 
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страной, которая объявила о выходе из этой 

конвенции в 2021 году. Следует отметить, что 

с момента своего появления конвенция вызы-

вала обоснованную критику со стороны орга-

низаций, защищающих семью и семейные 

ценности, и традиционных религиозных об-

щин из разных стран, которые указывали на 

ее откровенно идеологический характер. На-

пример, кроме всего прочего, конвенция вво-

дит юридически обязывающее определение 

гендера как «социально конструируемых ро-

лей», тем самым внедряя в законодательство 

принимающих ее стран гендерную идеоло-

гию, согласно которой каждый человек сам 

может выбирать свою «гендерную идентич-

ность», считая себя «мужчиной» или «жен-

щиной» независимо от своего биологического 

пола. 

Ежегодный колоссальный рост количест-

ва жертв-преступлений в Турции требует от 

государства принятия радикальных мер, 

именно поэтому выход из Конвенции был 

воспринят обществом не совсем однозначно, 

были протесты. Однако официальная позиции 

правительства Турции заключалась в недо-

пустимости использования термина «гендер», 

который открывает двери ЛГБТ-сообществу и 

более того обязывает государства принимать 

беженцев, например, которые подвергались 

преследованиям за нетрадиционные взгляды в 

своей стране, что неминуемо привело бы к 

увеличению и так большого потока мигрантов 

в Турцию. Таким образом, в Конвенции со-

держатся рекомендации, противоречащие на-

циональным особенностям турецкого госу-

дарства. К слову, Россия, Азербайджан, Ар-

мения, Болгария, Венгрия и некоторые другие 

государства так и не присоединились к Стам-

бульской конвенции именно по причине 

стремления государств в укреплении тради-

ционных духовно-нравственных ценностей. 

С учетом увеличения количества жертв-

преступлений в Турции и растущего несоот-

ветствия законодательной базы и правопри-

менительной практики встает вопрос о соот-

ветствующих изменениях как в структуре за-

конодательства, так и в совершенствовании 

форм организации правоохранительной дея- 

 

 

 

 

 

 

тельности. Так, в фокусе внимания государст-

ва должна быть важность скорости принятия 

решения правоохранительными органами, 

которые обязаны обеспечивать оперативность 

реагирования на сообщения о преступных по-

сягательствах. 

Особое место в системе защиты прав 

жертв-преступлений в Турции занимает про-

блема вторичной виктимизации [2, p. 321]. 

Речь идет прежде всего о нарушении прав по-

терпевших в уголовном процессе, когда, на-

пример, потерпевший сталкивается с отказом 

в приеме заявления о преступлении, в возбу-

ждении уголовного дела и т.д. Как отмечают 

исследователи, система защиты прав жертв в 

Турции больше нацелена именно на недопу-

щение вторичной виктимизации. Практика 

показывает, что, как правило, жертва в уго-

ловном процессе чувствует себя достаточно 

безопасно: об этом говорит и статистика, на-

пример, по данным Европейского Суда по 

правам человека жалобы против Турции в от-

ношении нарушения права на свободу право-

судия занимают только четвертое место.  

Сложившаяся в Турции система защиты 

жертв-преступлений требует изменений не 

только в законодательской, но и в правопри-

менительной деятельности, так как законода-

тельная база демонстрирует достаточную 

гибкость ее положений. Поэтому можно гово-

рить о том, что есть достаточный потенциал 

для дальнейших изменений в целях поддерж-

ки жертв-преступлений.  

Таким образом, сложившаяся архитектура 

нормативно-правового регулирования защиты 

жертв-преступлений в Турции позволяет сде-

лать вывод о ее решительном намерении про-

должать совершенствование правового регу-

лирования предупреждения и защиты прав 

жертв преступлений, межведомственной ко-

ординации и сотрудничества на всех уровнях 

власти. В частности национальные планы 

действий являются бесспорными показателя-

ми реализации государственной политики 

Турции в области защиты жертв преступле-

ний, что укрепляет и определяет стратегию 

государства в построении ненасильственного 

общества. 
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