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Изучение личности потерпевшего на предварительном 
следствии необходимо в целях получения от него 
достоверных показаний. Такое изучение проводится как 
традиционными методами (наблюдение, беседа, 
обобщение независимых характеристик, анализ 
документов), так и специальными (изучение уголовного 
дела, проведение судебно-психологической экспертизы и 
др.). 



Психологическая характеристика 
потерпевшего

Потерпевшим признается физическое лицо, которому в 
результате, преступления причинен физический, 
имущественный или моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации. Признание 
потерпевшим оформляется постановлением следователя 
(дознавателя) или суда. И всегда этому предшествует 
решение ряда психологических проблем.



Еще недавно в юридической практике наблюдалась недооценка 
роли личности потерпевшего, так как его односторонне 
рассматривали как носителя только своих личных интересов. 
Между тем во всяком уголовном, да и гражданском деле в большем 
или меньшем объеме личности потерпевшего присущи 
общественные интересы. От структуры личности потерпевшего и 
его поведения во многом зависит осуществление преступных 
намерений асоциальной личностью, активной защиты от 
преступных посягательств, соблюдение общепринятых норм и т.д. 
Очевидно, что препятствуя преступной деятельности, потерпевший 
защищает не только свои, но и общественные интересы.



Психологические особенности потерпевшего 
тесно связаны со всей совокупностью качеств, его 
характеризующих, но наиболее ярко они 
выявляются при взаимодействии с другой 
совокупностью личностных свойств, 
характеризующих преступника, причем при 
наличии определенных объективных обстоятельств, 
каким, безусловно, является сам факт 
правонарушения.



Раздел психология потерпевшего, при исследовании 
психологической характеристики последнего, обязательно изучает 
факторы формирования его личности, поведение до, в момент и 
после совершения преступления, а также разрабатывает 
практические рекомендации, касающиеся допроса потерпевшего и 
воспитания у людей морально-волевых качеств, которые должны 
стать достаточной защитой от преступного посягательства. 



Поведение потерпевшего

на стадии предшествующей преступлению может 
характеризоваться негативными факторами, отражающими 
психологическое состояние личности потерпевшего — 
алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение или их 
последствия, неопытность, самонадеянность, переутомление, 
недисциплинированность, плохое самочувствие или настроение, 
психические расстройства, а также психопатологические черты 
характера и индивидуальные особенности темперамента (слабость 
нервной системы, замедленная реакция в экстремальных ситуациях 
и т.д.).



Поведение потерпевшего

на стадии совершения преступления (как и всякое поведение 
человека) находится в зависимости от влияния:
● внешней среды (преступного нападения или иного воздействия);
● внутренней среды, прежде всего индивидуальных особенностей 

личности, которые обеспечивают разнообразную гамму реакций 
на внешнее преступное воздействие (от обморочного состояния 
или оцепенения до самообороны или активного нападения на 
преступника и т.д.).



Поведение потерпевшего

на стадии после совершения над ним преступления находится в 
большой зависимости от его эмоционального состояния, 
психологических особенностей, социальной значимости 
совершенных над ним действий и личностной оценки преступных 
посягательств.



Психологическая характеристика личности 
потерпевшего в основном зависит от:

• основ высшей нервной деятельности потерпевшего (сильный, активный, подвижный, т.е. 
сангвинический тип темперамента при прочих равных условиях находится в более выгодном 
положении);

• черт характера (в первую очередь волевые качества и, в частности, воля к сопротивлению, 
а также наличие самолюбия, гордости, застенчивости и т.д.);

• жизненного опыта (готовности к различным эксцессам), имеющего большое значение в 
поведении потерпевшего (потерпевшей) по делам о половых преступлениях, преступлениях на 
транспорте, в области нарушений правил техники безопасности (в последних случаях большое 
значение имеют специальные и профессиональные навыки потерпевшего);

• правосознания (знания законов, своих прав, что дает дополнительные возможности при 
отражении преступного нападения);

• убежденности в правоте действий, препятствующих преступному посягательству;
• активного, целеустремленного поведения потерпевшего, направленного на отпор и 

пресечение преступных посягательств, но не выходящего за рамки, которые для данных 
ситуаций установил законодатель (институт необходимой обороны и т.д.).



Личность потерпевшего и ее особенности
При исследовании личности и особенностей поведения потерпевшего обычно применяют 

традиционный (обычный) и специальные методы.
Традиционный метод исследования личности и поведения потерпевшего можно условно 

поделить на две составляющие:
● статистическую — включает пол, возраст, национальность, служебное положение и т.д.; 

ряд названных формальных признаков необходимо выяснить по непосредственному 
требованию закона, причем некоторые из них могут прямо влиять на квалификацию 
преступления (возраст при половых преступлениях, служебное положение при оказании 
сопротивления и т.д.);

● динамическую — изучает поведение потерпевшего в период, непосредственно 
предшествовавший событию преступления, и в период самого события преступления и 
связь этого поведения с поведением преступника (например, интенсивность нападения в 
связи с неадекватной обороной, бегство от потерпевшего и т.п.).

Специальные методы исследования личности и особенностей поведения потерпевшего 
включают в себя: анализ следственной и судебной практики и статистики, изучение материалов 
уголовного дела, проведение судебно-психологических и судебно-психиатрических экспертиз и 
др.



Факторы формирования виктимной 
личности

В числе виктимологических факторов формирующих личность 
жертвы преступления А. А. Глухова выделяет следующие из них:

- факторы биологического характера;
- факторы социального характера;
- факторы нравственно-психологического характера;
- факторы социально-психологического характера.



Свойства виктимной личности
1) Биологические свойства. Ими могут быть, например, пол, 

«недостаточное физическое развитие, не позволяющее эффективно 
защищаться бегством или призывом о помощи. Это могут быть свойства 
соматического состояния, повреждения конечностей, несовершенство 
быстроты моторных реакций, слуха, зрения и др. Сюда относится также 
возраст, в значительной степени детерминирующий возможности 
защиты, а иногда также и осознание опасности.

2) Психологические свойства. Это тип темперамента, характер, 
акцентуированные черты характера. Нравственный уровень личности 
потерпевшего и преступника зачастую близки друг другу. 
Малокультурные, невоспитанные, недостаточно образованные, грубые, 
эгоистичные люди очень часто не только сами совершают преступления, 
но и нередко становятся потерпевшими.



Свойства виктимной личности
3) Социальные (служебное положение, профессия). Это лица, чье 

социально-порицаемое поведение является условием, способствующим 
совершению преступлений, жертвами которых указанные лица могут стать; 
лица, которые подвергаются повышенному риску стать жертвами преступлений 
в связи с выполнением ими служебных и общественных обязанностей; лица, 
между социально одобряемым поведением которых и вероятностью 
совершения в отношении них преступления не усматривается сколько-нибудь 
значительной связи.

4) Свойства личности, обусловленные его экономическим положением. 
Например, все чаще жертвами преступлений становятся лица, обладающие 
финансовой и материальной привлекательностью, редкими ценностями. 
Виктимность обладателей материальных благ существенно повышается, когда 
эти блага (ценности) демонстрируются перед другими людьми как своего рода 
символы престижа и кажущегося превосходства.



Психологические особенности виктимного 
поведения

Виктимное поведение может проявляться разными признаками. Чаще всего 
демонстрируются две поведенческие модели:

1) Пассивно-подчиняемая модель – жертва готова выполнить любое 
указание агрессора, но в связи с искаженным пониманием, делает это 
неправильно или слишком пассивно, что навлекает новый гнев и агрессию.

2)Псевдопровоцирующая модель – виктимная личность сама 
подсознательно вызывает агрессивную реакцию нападающего, демонстрируя 
вызывающее и провоцирующее поведение.

Часто эти модели поведения сочетаются в одном человеке и проявляются 
поочередно. Такой тип поведения называют неустойчивым. К 
распространенным признакам роли жертвы относят доверчивость, 
внушаемость, покорность, неумение защитить себя от нападок, 
легкомысленное отношение к жизни.



Особое виктимологическое значение имеет, 
конечно, социальнонеодобряемое поведение жертвы 
ввиду содержащегося в нем высокого виктимного 
потенциала. 



Провокация (провоцирующее поведение)

Серьезную роль в преступлении играет провокация со стороны 
потерпевшего. Провокация является важнейшим мотивационным 
фактором в этиологии драк и избиений. 

Провокация со стороны потерпевшего очень часто выступает 
условием, облегчающим и способствующим совершению краж, 
грабежей, разбойных нападений, вымогательства. Понятие 
провокации в виктимологии - равно как и вины отличается по 
своему содержанию и объему от понятий, принятых в теории и 
судебной практике. 



Провокация 

В. И. Полубинский, выделяет две формы провоцирующих 
действий потенциальной жертвы - активную и пассивную. 



Активная форма провокации 

наблюдается в случаях, когда потенциальная жертва своими 
действиями прямо и непосредственно вызывает на себя агрессию 
преступника. В зависимости от психического отношения активно 
провоцирующей жертвы к преступному деянию ее действия можно 
подразделить на прямую и косвенную. 



При прямой провокации 
жертва берет на себя инициативу совершения против нее 

преступления, склоняет потенциального правонарушителя выполнить те 
или иные противозаконные действия. 

По сути, активная форма провокации представляет собой 
преступление, совершаемое с прямым умыслом, поскольку в такой 
ситуации провоцирующий на причинение вреда осознает общественную 
опасность своего деяния, предвидит наступление общественно опасных 
последствий и желает их наступления, вовлекая при этом в совершение 
преступления другое лицо. Такого рода провокация носит 
криминологический характер и в данном случае не имеет цели 
изобличения спровоцированного, а наоборот лицо вовлекается 
провокатором в совершение преступления из личной выгодности деяния 
для провоцирующего. 



При косвенной провокации 

в активной форме жертва своими отрицательными действиями 
вызывает против себя преступную реакцию. Например, когда 
преступление совершено при превышении пределов необходимой 
обороны или при нанесении ущерба жертве преступником в 
состоянии сильного душевного волнения, вызванного 
неправомерными, оскорбительными действиями потерпевшего. 



Пассивная форма провокации 

выражается в небрежных, неосторожных или иных действиях 
возможной жертвы, создающих благоприятную возможность для 
совершения потенциальным правонарушителем преступления. К 
примеру, оставление вещей без присмотра, непринятие 
надлежащих мер предосторожности и другие аналогичные случаи.

Н.Х. Сафиулин заметил, что при установлении элементов такого 
рода провокации в поведении потерпевшего речь не должна идти о 
каком-либо уголовно-правовом обвинении потерпевшего за его 
виктимное поведение, само по себе это поведение не наказуемо, и 
преступник не может быть оправдан. 



Классификация потерпевших



Д.В. Ривман, положив в основу характер поведения, 
предлагает выделить следующие социально-

психологические типы потерпевших: 
• Агрессивные - лица, которые сами намеренно создают конфликтные 

ситуации путем совершения агрессивных или аморальных действий в 
отношении будущих причинителей вреда.

• Активные - лица, которые лично сами причиняют себе вред или 
убеждают других лиц сделать это (например, членовредительство). 

• Инициативные - лица с положительной личностной установкой, 
которые по своей инициативе пытаются ликвидировать социально 
опасную ситуацию и получают при этом вред (работники милиции, 
омоновцы, патруль, солдаты) 

• Некритичные - лица неосмотрительные, не умеющие правильно 
оценить ситуацию, в связи с чем причиняется вред. 

• Нейтральные - лица с положительным поведением, которое не 
вызывало преступных действий и не способствовало им. 



По анализу Романова В.В и Блувштейна Ю.Д., более полным 
является разделение потенциальных потерпевших по типу их 

поведения на три группы: 
1.Лица, чье социально порицаемое поведение является условием, 

способствующим совершению преступлений, жертвами которых они 
могут стать. Этих потенциальных потерпевших можно разделить на 
«агрессивных», «корыстных» (прибегающих к нечестным способам 
удовлетворения некоторых материальных потребностей) и 
«неосторожных» (лиц, явно пренебрегающих элементарными правилами 
обеспечения личной и имущественной безопасности). 

2.Лица, которые подвергаются повышенному риску стать жертвами 
преступлений в связи с исполняемыми ими служебными или 
общественными обязанностями. 

3.Лица, между социально одобряемым поведением которых и 
вероятностью совершения в отношении них преступления не 
усматривается сколько-нибудь значительная связь.



Классификация потерпевших может быть произведена по 
различным основаниям в соответствии с поставленными 

задачами: 
● это могут быть составы преступлений, объединенные общим 

объектом (например, потерпевшие от половых преступлений, 
мошенничества, дорожнотранспортных преступлений, убийств и 
т.д.); 

● элементы субъективной стороны (например, потерпевшие от 
умышленных или неосторожных преступлений); 

●некоторые демографические признаки, характеризующие 
потерпевших (например, профессия, род занятий, должность, 
возраст, пол и т. д.). 



По степени взаимодействия между преступником и жертвой П.А. 
Кабанов выделяет несколько самостоятельных типов жертв от 

политических преступлений. 
● Прямые или непосредственные жертвы – это те лица, которым в результате совершения 

политического преступления причиняется физический, материальный или моральный вред 
либо нарушаются (ограничиваются) их конституционные права и свободы.

● Косвенные или опосредованные жертвы (Indirect Victim) – это те физические лица, которым 
лично не причиняется физический, материальный или моральный вред, но они опосредованно 
пострадали от политического преступления или вследствие нарушения прав и свобод другого 
лица, это близкие родственники и иждивенцы жертвы. Они должны иметь настолько близкую 
связь, что их можно было бы признать жертвой. 

● Потенциальная жертва (Potential Victim) – это физическое лицо, которому потенциально может 
быть причинен физический, материальный или моральный вред, в результате несовершенного 
национального законодательства или порочной правоприменительной практики. 

● Будущая жертва – это физическое лицо, которому угрожает причинение вреда, в связи с 
принятием законодательства, хотя закон и практика к нему ещѐ не применялись, но 
существует большая вероятность того, что государство или его органы могут сделать это в 
будущем. 



В зависимости от поведения и свойств личности, с учетом 
виктимологических данных, можно подразделить на следующие 

виды: 

1) пострадавшие, в действиях которых имеется состав преступления, вызвавшие своим 
противоправным поведением совершение преступления; 

2) пострадавшие, действия которых, не являясь преступными, способствовали совершению 
преступления, причинившего им вред. Они характеризуются отрицательными свойствами 
личности, ненадлежащим, противоправным поведением, спровоцировавшим преступление или 
создавшим объективную возможность его совершения; 

3) пострадавшие в силу выполнения определенной социальной роли. Этих пострадавших 
характеризует положительное поведение, высокие моральные качества, честное выполнение 
общественного или служебного долга; 

4) пострадавшие, чье поведение носило нейтральный характер и не способствовало никоим 
образом совершению в отношении них преступления. Пострадавший от преступления в связи с 
собственным ненадлежащим поведением, способствовавшим совершению преступления, 
нуждается не только в процессуальной защите, но и в применении разнообразных 
профилактических мер (общественное воздействие, воспитание и исправление принудительным 
путем алкоголиков, наркоманов). 



Часть виновное поведение жертвы является главной причиной многих 
преступлений. На основе этого критерия разработана известная в литературе 

типология Б. Мендельсона: 

• «полностью невиновные» жертвы, «идеальные» жертвы, например, 
дети, которые становятся объектом сексуальных посягательств; 
• «жертвы с меньшей виной» и «жертвы вследствие своего невежества», 
среди которых также нередко встречаются жертвы сексуальных 
преступлений; 
• «жертвы, столь же виновные, сколь и преступник» и «добровольные 
жертвы» (например, жертвы изнасилований); 
• жертва, вина которой больше, чем вина преступника; 
• жертва, только по вине, которой совершено преступление; 
• жертва, стимулирующая или мнимая (обычно это психически больные, 
малолетние дети или лица старческого возраста). 



Признание степени виктимности основным критерием 
типологизации дает возможность обособить несколько типов жертв 

(Рыбальской В.Я.): 

а) случайная жертва. При отсутствии виктимогенных признаков или когда они незначительны, но не связаны с 
преступлением, лицо становится жертвой в результате стечения обстоятельств (случайное попадание на виктимное 
место и в виктимное время, где сконцентрированы потенциальные жертвы, или попадание на место и во время, где 
случайно возник конфликт, к которому жертва не имеет никакого отношения). В большинстве случаев 
взаимоотношения между будущей жертвой и преступником возникают ситуативно, непосредственно перед 
совершением преступления. Возникшее взаимоотношение в принципе не зависит ни от воли и желания жертвы, ни от 
воли и желания преступника. 

б) Жертва с незначительным потенциалом риска и живущая при нормальных для всех людей факторах риска, 
виктимность которой возросла непредвиденно, под влиянием конкретной неблагоприятной ситуации. К этой группе 
может быть отнесена большая часть людей, если только они не попадают в условия, которые делают их случайными 
жертвами. 



Признание степени виктимности основным критерием 
типологизации дает возможность обособить несколько типов жертв 

(Рыбальской В.Я.): 
в) Жертва с повышенным потенциалом риска, в отношении которой действует 
комплекс факторов риска. К этой группе относятся два основных типа жертв: 
1) жертвы неосторожных преступлений - характер выполняемой ими работы 
или их поведение как участников движения по улицам и дорогам таит более 
высокую, чем обычная, виктимность; 
2) жертвы умышленных преступлений, социальный статус которых или 
выполняемые ими социальные роли содержат повышенный риск виктимности 
(работники органов безопасности или представители общественности, на 
которых возложены функции по охране общественного порядка и безопасности 
на определенных объектах). 
г) жертва с очень большим потенциалом риска, нравственно-социальная 
деформация, которой не отличает ее от некоторых ярко выраженных 
правонарушителей. 



Учитывать социальные, нравственные, эстетические и психические 
особенности жертвы и ее поведения, определяют следующие типы: 

• потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктимность 
ситуации, предшествующей преступлению. К ним можно отнести детей и лиц с 
психическими отклонениями. Эта категория людей практически беззащитна 
перед преступными посягательствами, если они оказываются вне сферы 
влияния лиц, призванных контролировать их поведение и защищать их; 

• потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность ситуации, 
предшествующей преступлению, но в силу того, что преступник является их 
знакомым или родственником, не строящие предположения о наступлении 
криминальных последствий; 

• потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность ситуации, 
предшествующей преступлению, но по тем или иным соображениям 
пренебрегшие мерами личной безопасности. Сюда относятся в первую очередь 
женщины, чьи маршруты передвижения пролегали по безлюдным местам, в 
поздние вечерние часы без сопровождения и т. д. 



• потерпевшие, находившиеся в своих домах, чаще всего в сельской местности, и 
подвергшиеся там нападениям, которые иногда сопровождаются ограблением жертв 
либо, напротив, вначале совершается разбой, который перерастает в изнасилование и 
сексуальное убийство. • потерпевшие, чья виктимность обусловлена определенным 
родом занятий (политики, бизнесмены, сторожа, инкассаторы и пр.), обычно 
предпринимающие меры безопасности; 

• потерпевшие, которые спровоцировали посягательство положительным 
поведением (заступались за своих близких, реагировали на противоправное или 
аморальное поведение); 

• лица, которых устранили в связи с особым процессуальным статусом (свидетели 
и потерпевшие, которые могут дать показания против обвиняемого или 
подозреваемого, либо в рамках гражданского судопроизводства, их близкие), а также 
лица, смерть которых позволяет кому-либо приобрести имущественные выгоды 
(вступить в наследство, стать единственным собственником жилья и пр.); 

• потерпевшие, являющиеся членами преступных групп.



Психологический анализ показаний 
потерпевшего

Показания потерпевшего — один из источников доказательств. Они 
занимают самостоятельное место в системе доказательств и зависят от 
многих субъективных и объективных факторов. Знание психологических 
закономерностей процесса формирования показаний и их особенностей 
у потерпевшего и изучение мотивации последнего помогает следователю 
избрать нужные тактические приемы для получения достоверных 
сведений. Данные о потерпевшем используются не только на допросе, но 
и при проведении других следственных действий. Они имеют много 
общих черт со свидетельскими показаниями (однако не могут ни 
отождествляться с ними, ни рассматриваться как их разновидность), но и 
отличаются от них как по субъекту, так и предмету (содержанию).



Известно, что формирование показаний 
потерпевшего происходит поэтапно:

Обычно выделяют три стадии этого процесса: восприятие, запоминание и 
воспроизведение — каждая из них содержит возможность выпадения или искажения 
необходимой для следователя информации. Данное обстоятельство всегда следует 
учитывать, чтобы свести такие пробелы и ошибки к минимуму.

Первая стадия — восприятие — чувственный этап познания, отражение человеком 
в головном мозге предметов и явлений в совокупности их свойств. При восприятии в 
максимально адекватных условиях создается целостный образ на основе парциальных 
образов, ощущений. Для правильного (наиболее верного) восприятия необходимы:

а) объективные условия, от которых зависит физическая возможность восприятия 
— доступность для восприятия предмета по его свойствам и по отношению к нему 
потерпевшего; обстоятельства, сопутствующие и предшествующие восприятию;

б) субъективные условия — изучение возможности восприятия, исследование 
степени чувствительности (ее порога), наличие опыта и знаний у потерпевшего, 
определение его состояния в момент преступления (нужно удостовериться, не был ли 
пьян потерпевший, не принимал ли он наркотики или токсические вещества и т.п.).



Вторая стадия — запоминание — характеризуется образованием 
и сохранением (запоминанием) представлений. 

Представление — сумма образов, воспринятых ранее и в силу 
основной помехи (времени) в какой-то степени отличающихся от 
объектов, которые были восприняты. Потерпевший обычно более 
прочно запоминает обстоятельства преступления, чем просто 
свидетель, так как им они воспринимаются ярче, острее, больше 
касаются его интересов. Полнота и точность показаний во многом 
зависят от времени, прошедшего с момента преступления. Поэтому 
потерпевшего рекомендуется допрашивать как можно скорее после 
событий, о которых он должен рассказать. Однако иногда полезно 
отложить допрос потерпевшего, чтобы последствия стрессовой 
ситуации у него несколько ослабли.



Третья стадия — воспроизведение — наступает тогда, когда 
потерпевший воспроизводит сохраненные в памяти обстоятельства 
и детали преступления. Но это не просто копирование обстановки 
события, а сложный психический процесс, в котором активно 
участвуют мышление, эмоции, направленность интересов. С одной 
стороны, они могут положительно влиять на продуктивность 
восприятия, а с другой — стать источником домыслов и ошибок.



Задание на практическое занятие 

1. Вина и ответственность потерпевшего
2. Уровни виктимизации личности
3. Психологическая профилактика виктимного поведения
4. Психологическое консультирование и психотерапия виктимного 
поведения



Для самостоятельного изучения:

1. Особенности ситуации развития виктимной личности
2. Взаимосвязь созависимости и виктимности
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