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Аннотация: Статья посвящена проблеме учета сведений о личности потерпевшего, которые входят в содержание 

криминалистической методики расследования преступлений отдельных видов. Актуальность темы обоснована практи-

кой расследования тяжких и особо тяжких преступлений, а также современными тенденциями развития теории крими-

налистической характеристики в направлении конкретизации ее элемента «личность потерпевшего». Отмечена пробле-

ма учета виктимологических данных при расследовании преступлений, связанных с формированием преступником 

определенного психического состояния жертвы преступления. Констатировано, что неочевидный характер связей меж-

ду преступником и жертвой затрудняет расследование преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, насильственных преступлений корыстной направленности и других. 

Показана необходимость внедрения криминологического анализа в систему научных методов криминалистики. 

Обращено внимание, что виктимность не должна рассматриваться в отрыве от других сведений о личности жерт-

вы преступления (общих демографических, социально-психологических данных, особенностей поведения, сведе-

ний о социальных связях и материальном положении, данных о роде занятий и т. п.). Подтверждена целесообраз-

ность применения виктимологического анализа в криминалистической методике. Обоснованы преимущества ста-

тистического подхода перед описательным в процессе изучения личности потерпевшего при расследовании тяж-

ких и особо тяжких преступлений. Даны рекомендации по установлению значимых элементов личности потер-

певшего. Рекомендовано в условиях состязательного судопроизводства использовать активную позицию потер-

певшего, в плане предоставления им данных для виктимологического анализа. Обращено внимание, что к инфор-

мативным данным о личности потерпевшего следует относить его типичное психическое состояние. Предложен 

расширительный принцип формирования сведений демографического и социально-психологического характера,  

а также сведений о поведенческих особенностях личности потерпевшего. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема направленности преступлений приобрета-

ет актуальность в связи с расширением способов их 

совершения, связанных с формированием определенно-

го психического состояния у потерпевшего. Ученые-

криминалисты обращают внимание на виктимологиче-

ские данные как исходный пункт первоначального этапа 

расследования [1–3]. Сведения о личности потерпевше-

го авторы традиционно относят к основным элементам 

криминалистической характеристики преступления [1]. 

Теоретики криминалистики давно заметили, что пове-

дение потерпевшего может приобретать множество 

форм: от полной виктимности до нейтрального отно-

шения к преступному воздействию и активному его 

противодействию [4–6]. Поэтому выявление ситуаций, 

когда потерпевшие провоцируют преступное деяние 

относительно него, даже демонстрируя нейтральное 

отношение к событию преступления, приобрело харак-

тер криминалистических рекомендаций [2].  

Современные авторы обращают внимание на пере-

чень виктимологических характеристик, важных для 

оптимизации расследования. По мнению ученых, ре-

зультативным направлением криминалистического изу-

чения личности потерпевшего становится построение и 

использование криминалистических характеристик 

разных видов (категорий) преступлений [3]. Таким об-

разом, одним из актуальных и дискуссионных аспектов 

остается выделение достоверных виктимологических 

данных в самостоятельный элемент криминалистиче-

ской характеристики преступления. 

Цель исследования – конкретизация виктимологиче-

ских данных в структуре криминалистической характе-

ристики преступлений на примерах раскрытия и рас-

следования тяжких и особо тяжких преступлений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Действенным и научно обоснованным инструмен-

том установления истины в уголовном судопроизводст-

ве признана концепция криминалистической характери-

стики преступлений. Между тем следственная практика 

свидетельствует, что при расследовании уголовных дел, 

возбуждённых по факту совершения преступлений про-

тив жизни и здоровья, половой неприкосновенности  

и половой свободы личности, по факту совершения на-

сильственных преступлений корыстной направленно-

сти, зачастую возникают определенные затруднения  

в связи с отсутствием очевидной связи между потер-

певшим и подозреваемым. 

Расследование указанных преступлений, как правило, 

происходит в условиях значительного дефицита инфор-

мации о предполагаемом преступнике. Поэтому ученые-

криминалисты пытаются найти средства, приемы и ме-

тоды эффективного раскрытия и расследования преступ-

лений, принимая за исходную точку личность постра-

давшего. В этом смысле практическое значение крими-

налистической характеристики, а также ее информаци-

онно-познавательная природа обусловливают внедрение 

виктимологических данных в структуру характеристики. 

Однако ученые-криминалисты, к сожалению, обходят 

вниманием детальное исследование такого элемента 

криминалистической характеристики, как «личность 

потерпевшего» [4–6]. Поэтому актуальным становится 

внедрение виктимологических данных в структуру кри-

миналистической характеристики преступлений. 
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В структуре понятия «криминалистическая характе-

ристика преступлений» ученые выделяют два уровня: 

1) теоретический, как основа формирования отдельных 

методик расследования преступлений; 2) практический, 

как система обобщенных сведений о криминалистиче-

ски значимых признаках определенного вида (групп 

или группы) преступления. На теоретическом уровне 

криминалистическая характеристика представляет сис-

тему научных основ методики расследования преступ-

лений отдельных видов, содержит определения основ-

ных понятий, устанавливает связи между своими эле-

ментами, служит для оптимизации расследования пу-

тем детализации статистически значимых связей между 

ними. На практическом уровне описываются подвиды, 

виды или группы преступлений. Криминалистическая 

характеристика становится элементом соответствую-

щих методик расследования. Отметим, что значение 

криминалистической характеристики на теоретическом 

и практическом уровнях определено практикой уголов-

но-правовой защиты потерпевшего.  

В зависимости от указанных уровней содержатель-

ное наполнение криминалистической характеристики 

преступлений и направления ее детализации варьиру-

ются. Относительно расследования преступлений кон-

кретных видов различают цели и задачи применения 

криминалистической характеристики. Так, на уровне 

частной криминалистической теории элемент «лич-

ность потерпевшего» приобретает максимальное ин-

формационное наполнение. Для этого применяют ста-

тистический подход. Тогда указанный элемент крими-

налистической характеристики включает массив демо-

графических сведений (пол, возраст, место проживания, 

учебы, работы потерпевшего), сведения об образе жиз-

ни, чертах характера, привычках и склонностях, соци-

альных связях (личных, семейных, служебных, быто-

вых и др.). Информация о виктимности может включать 

систему психологических, биологических, уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных характеристик 

[7; 8]. Однако выделение уголовно-правовых, кримина-

листических или криминологических признаков потер-

певшего нельзя признать бесспорным. Так, уголовно-

правовое, процессуальное или криминологическое со-

держание придает признакам личности не их природа 

или сущность, а наименование науки, в рамках которой 

осуществляется соответствующее исследование лично-

сти. Поэтому содержание элемента криминалистиче-

ской характеристики «личность потерпевшего» пред-

ставляет собой статистический, а значит, ориентирую-

щий перечень виктимологических данных. 

В ходе расследования изучению подлежит отноше-

ние потерпевшего к событию преступления. Так, мо-

ральные качества потерпевшего могут определять вик-

тимность его поведения. Поэтому изучение индивиду-

альных психологических особенностей личности при-

обретает значение в плане установления регуляторов  

и стереотипов его поведения. От психологических ха-

рактеристик жертвы преступления зависит то, как по-

терпевший воспринимает действия преступника. На 

практике все это возможно установить путем непосред-

ственного изучения личности потерпевшего. Отметим, 

что виктимность поведения потерпевшего определяется 

и его негативными социальными характеристиками. 

Поддерживаем мнение авторов о необходимости уста-

новления психического состояния жертвы в период 

действий преступника [9; 10]. 

В связи с таким характером сведений о личности по-

терпевшего, проблемной становится их конкретизация  

в ходе расследования преступления. По нашему мне-

нию, такое возможно, если потерпевший активно ока-

зывает помощь на всех стадиях расследования. Его пра-

ва как участника уголовного судопроизводства могут 

быть реализованы на основе состязательности и равен-

ства сторон, когда, равный всем обвинительным струк-

турам, потерпевший инициативно предоставляет след-

ствию сведения, которые требуются для криминалисти-

ческой характеристики. 

Сложность криминалистического исследования 

личности жертвы преступления заключается и в том, 

что потерпевший становится участником преступления 

и может влиять на протекание преступного события,  

а также на ход и результаты его расследования. С этих 

позиций криминалистическое исследование личности 

потерпевшего осуществляется на ретроспективном и пер-

спективном уровнях. Так, о ретроспективном исследо-

вании жертв преступлений идет речь, когда потерпев-

ший рассматривается как активный элемент преступно-

го события. При таком подходе значение приобретает 

анализ механизма совершения преступления и его сле-

довой картины. Определенную ее часть составляют 

следы потерпевшего. Последний рассматривается и как 

следообразующий, и как следовоспринимающий объ-

ект. На перспективном уровне исследование личности 

потерпевшего осуществляется с целью оптимизации 

процесса раскрытия и расследования преступлений 

(например, с целью избрания тактики проведения след-

ственных действий, прогнозирования поведения и по-

зиции потерпевшего и т. д.). Изложенные факты 

обусловливают необходимость, а также значитель-

ную сложность выяснения виктимологических дан-

ных о потерпевшем. 

Криминалистическое исследование потерпевшего – 

это часть процесса расследования как познавательной 

деятельности, в результате которой систематизируется 

информация о жертве преступления. В частные крими-

налистические методики включены процедуры викти-

мологического анализа и установления личностных 

данных потерпевшего. На сегодня виктимологический 

анализ приобрел значение обязательного элемента про-

цедуры расследования преступлений. Результаты ис-

следования личности жертвы дают сведения о преступ-

нике, мотивах его действий, а также способе соверше-

ния преступления. Виктимологический анализ признан 

специальным криминалистическим методом в следст-

венно-судебной деятельности. Этот вывод можно при-

знать результатом системного подхода в криминалисти-

ке: 1) преступление, как системное событие, требует 

раздельного исследования его составных элементов; 

2) потерпевший (жертва преступления) является одним 

из значимых элементов преступного события; 3) кри-

миналистический анализ преступления возможно 

осуществлять в последовательности установления со-

держания и полноты элементов личности потерпевше-

го. Исходя из вышесказанного, можно констатировать 

научную обоснованность и практическое значение 

виктимологического анализа как одного из видов кри-

миналистического исследования преступного события. 
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Значение виктимологического анализа заключается и в том, 

что он позволяет следствию и суду в наиболее полной 

мере установить соответствующие элементы предмета 

доказывания. 

Выясняя сущность виктимологических данных, осо-

бенность их содержательного наполнения, обращаем 

внимание, что их применение в криминалистических 

целях обусловлено интеграцией виктимологии и кри-

миналистики. Развитие и совершенствование кримина-

листических положений о жертве преступления (потер-

певшем) происходит за счет как собственно криминали-

стических исследований, так и применения достижений 

других отраслей знаний. Виктимология предоставила 

самостоятельный методологический подход к процессу 

раскрытия и расследования преступлений. Полнота ус-

тановления сведений о личности жертвы преступления 

и их системный анализ помогают узнать о личности 

преступника и объективных обстоятельствах события. 

В криминалистических методиках, по нашим наблюде-

ниям, все чаще стали применять такие категории, как 

«криминалистическая виктимология», «виктимологиче-

ский подход в криминалистике», «виктимологический 

аспект криминалистики», «виктимологическое направ-

ление криминалистического исследования жертв пре-

ступлений», «виктимологический анализ», «виктимоло-

гические данные», «виктимологический метод» и др. 

Однако заимствованная природа указанных понятий 

обусловливает их неоднозначную трактовку учеными-

криминалистами. 

В современной криминалистике выделяются раз-

личные подходы к определению сущности виктимоло-

гических данных. В узком смысле виктимологические 

данные – это сведения о виктимности жертв преступле-

ний (потерпевших) [11]. В широком смысле эту катего-

рию предложено понимать как совокупность обстоя-

тельств, определяющих потерпевшего как физический 

объект, организм, личность, его поведение до, во время 

и после совершения преступления, его взаимоотноше-

ния с преступником и их характер, а также характер  

и размер ущерба, причиненного преступлением потер-

певшему [12; 13]. Существующие подходы отличаются 

тем, что один из них учитывает особенности кримина-

листического исследования потерпевших (жертв пре-

ступлений) и своеобразие информации, получаемой  

в результате такого исследования, а другой подчеркивает 

обобщающий характер виктимологических категорий. 

В соответствии с современными представлениями, 

виктимность – это комплексная категория, сущность 

которой заключается в оценке различных качеств и по-

ведения человека как провоцирующего фактора. Имен-

но поэтому, по нашему мнению, виктимность не может 

рассматриваться в отрыве от других сведений о лично-

сти жертвы преступления (общих демографических, 

социально-психологических данных, особенностей по-

ведения, сведений о социальных связях и материальном 

положении, данных о роде занятий и т. п.). Следует за-

метить, что в виктимологии исследование преступности 

и личности преступника осуществляют по направлени-

ям: 1) изучение личности жертвы независимо от ее роли 

в событии преступления – в силу самого факта нанесе-

ния ей вреда преступлением; 2) изучение личности 

жертвы с точки зрения ее способности повлиять на ход 

преступления [14]. Второе направление охватывает за-

дачи виктимологии в современной криминалистике.  

В криминалистическом исследовании личности жертв 

преступлений, ставится более широкий круг задач, на-

правленных на получение и анализ информации, со-

держащей сведения о биографических, антропометри-

ческих, психологических и иных данных, характери-

зующих личность потерпевшего, чем это принято вик-

тимологией. Поэтому как самостоятельное исследова-

ние выделяют криминалистическую виктимологию, 

например, при составлении психологического портрета 

(профиля) преступника на основе изучения жертв кон-

кретного преступления. Такой подход максимально 

приближает виктимологию к современным потребно-

стям криминалистики. В результате интеграции указан-

ных наук, категория «виктимологические данные» при-

обретает криминалистический характер. Содержание 

виктимологических данных должно интерпретировать-

ся в криминалистике в широком смысле. Однако по 

этому поводу можно согласиться с Н.П. Яблоковым  

в том, что «создать универсальный и исчерпывающий 

перечень криминалистически значимых данных о лич-

ности сложно, учитывая их разнообразное количество» 

[15, с. 144–147]. Поэтому более целесообразно было бы 

выделять группы определенных данных, которые несут 

в себе наиболее значимую «криминалистическую на-

грузку» относительно определенных задач для крими-

налистического изучения личности. Таким образом, 

считаем, что виктимологические данные – это система 

криминалистически значимой информации о личности 

жертвы преступления, которая включает сведения о ее 

анатомических, биологических, психологических, со-

циальных свойствах и качествах, о поведении потер-

певшего до, во время и после преступного посягатель-

ства, а также сведения о связях и отношениях с окру-

жающими, размере и характере вреда, причиненного 

преступлением, и другие сведения, которые важны для 

установления личности жертвы или преступника, фак-

тической картины события преступления, решения так-

тических задач и проведения следственных действий  

в процессе раскрытия и расследования преступления,  

а также для осуществления криминалистической про-

филактики. 

Виктимологические данные предлагаем включить  

в состав элемента криминалистической характеристики 

«личность потерпевшего». В общепринятом смысле 

«личность потерпевшего» обозначает систему обоб-

щенных сведений о пострадавших от определенного 

вида (группы) преступлений, эти сведения получены  

в результате исследования и обобщения эмпирических 

материалов. Это своего рода типичный портрет жертв 

определенных видов преступлений. Он отображает за-

кономерные связи между элементами события в их по-

следовательности [16]. Информация о жертве преступ-

ления позволяет в ходе расследования интерпретиро-

вать следовую картину преступления, устанавливать,  

в силу каких обстоятельств преступление было совер-

шено в определенной обстановке, по каким параметрам 

преступником были выбраны орудия и средства престу-

пления, способ, место и время его совершения. Викти-

мологические данные служат для выдвижения версий  

о личности преступника, о присущих ему определенных 

чертах и характеристиках, о мотивах совершения престу-

пления, о связях преступника с жертвой преступления. 
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Обобщенные виктимологические данные сужают круг 

подозреваемых лиц, дают основания для планирования 

следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий [17; 18]. 

Криминалистическая характеристика зависит от ви-

да преступлений [19]. В таком случае устанавливаемые 

корреляционные зависимости между ее элементами 

приобретают закономерный характер, а также количе-

ственное выражение. Такие данные имеют практиче-

ское значение при расследовании конкретных преступ-

лений [20]. Криминалистическую характеристику пред-

ставляют в виде определенной матрицы, с которой со-

поставляют конкретное событие преступления, что 

способствует получению возможного знания об отсут-

ствующих, неизвестных на первоначальном этапе рас-

следования данных о лицах, причастных к совершению 

преступления. На практике отмечают некоторую вариа-

бельность объема виктимологических данных, вклю-

ченных в структуру криминалистической характери-

стики. Данное обстоятельство определено особенно-

стями конкретного вида (группы) преступлений, поэто-

му объем виктимологических данных зависит от мето-

дов, применяемых для установления элементов лично-

сти потерпевшего. Высказанное положение подтвер-

ждается опытом расследования тяжких и особо тяжких 

преступлений. Так, в криминалистической методике 

расследования преступлений против нравственности  

в сфере половых отношений к типичным параметрам 

потерпевших относят возраст и связанные с этим осо-

бенности функций психики; семейное положение, род 

занятий; интеллектуальное и физическое развитие; на-

личие отдельных психофизиологических и физических 

отклонений [21]. Исследуя проблемы криминалистиче-

ской характеристики доведения до самоубийства, авто-

ры относят к элементам личности потерпевшего и де-

мографические признаки, такие как «пол, возраст, ме-

сто жительства, работы или учебы, профессия, уровень 

образования, данные об образе жизни и воспитании  

в семье, черты характера, привычки и склонности, свя-

зи и взаимоотношения в социальной среде» [22, с. 227–

230]. Из приведенных примеров можно видеть, что ва-

рианты содержательного наполнения элемента «лич-

ность потерпевшего» определены особенностями пре-

ступлений и примененным описательным подходом  

к его формированию. Между тем иной объем виктимо-

логических данных получают при статистическом под-

ходе. Так, авторы, обрабатывая результаты анкетирова-

ния и обобщения материалов уголовных дел, устанав-

ливают статистически устойчивые сведения о потер-

певшем, такие как пол, возраст, наличие судимости, 

различные проявления виктимного поведения [23]. Су-

щественно меньшее количество сведений использовал 

Л.Г. Видонов в криминалистической характеристике 

убийств. Ученый при построении типовых версий опи-

рался только на возраст и пол жертв преступлений (по-

терпевших) [24]. По нашим наблюдениям, сужение 

спектра сведений о личности потерпевшего в структуре 

криминалистической характеристики преступлений 

было обусловлено сложностями статистической обра-

ботки эмпирических данных. На современном этапе 

развития вычислительных методов в криминалистике 

объем виктимологических данных в структуре крими-

налистической характеристики преступлений может 

быть ограничен только видовыми (групповыми) осо-

бенностями определенных преступлений. 

 

ВЫВОДЫ 

Обоснована целесообразность включения виктимоло-

гических данных в криминалистическую характеристику 

тяжких и особо тяжких преступлений. К информативным 

данным о личности потерпевшего относим его типичное 

психическое состояние. Предложен расширительный 

принцип формирования сведений о личности потерпевше-

го. К ним предложено отнести статистические данные 

демографического и социально-психологического харак-

тера, такие как социальные связи, материальное положе-

ние, род занятий и др., а также предложено учитывать по-

веденческие особенности личности потерпевшего. 
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Abstract: The paper deals with the problem of recording data on a victim’s identity included in the content of 

criminalistic technique of investigation of certain crimes. The relevance of the study is caused by the practice of investiga-

ting grave and especially grave crimes, as well as by the contemporary development trends in the theory of criminalistic 

characteristics towards the substantiation of its “victim’s identity” element. The author highlights the issue of recording 

victimological data when investigating crimes related to a certain mental state of a crime victim formed by an offender. 

The paper states that the unobvious nature of relations between an offender and a victim hampers the investigation of 

crimes against life and health, sex crimes, violent lucrative crimes, etc. 

The author shows the necessity of implementing criminological analysis in the system of scientific methods of crimi-

nalistics, focuses on the fact that victimity should not be considered in isolation from other data on a victim’s identity 

(general demographics, social-psychological data, behavior characteristics, data on social relations and material status, 

business occupation information, etc.). The study justifies the applicability of victimological analysis in criminalistic tech-

nique and proves the advantages of statistical approach over the descriptive approach in the process of study of a victim’s 

identity when investigating grave and especially grave crimes. The author gives recommendations on the determination of 

major elements of a victim’s identity. In the conditions of adversary judicial procedure, the author recommends using an 

active state of a victim in terms of provisioning data for victimological analysis. The author highlights that the victim’s 

normal mental state should be considered as the essential data on a victim’s identity and offers an extended principle of 

formation of demographics, social-psychological data, as well as behavioral characteristics of a victim’s identity. 
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