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Аннотация 
Среди участников уголовного судопроизводства особой виктимностью в отношении внешне-
го воздействия (в том числе связанного с применением насилия) обладают свидетели и по-
терпевшие. Их виктимность определяется тем, что свидетели и потерпевшие являются обла-
дателями «эксклюзивной» информации об обстоятельствах совершенного преступления. В 
статье представлена программа, обеспечивающая тщательное и всестороннее исследование 
личности посягательства, которая способна повысить эффективность и качество деятельно-
сти органов предварительного расследования. 
Ключевые слова: жертва преступления, характеристика, личность, направления, противо-
правное деяние. 
 
Abstract 
Among the participants in criminal proceedings, witnesses and victims are particularly victimized in 
relation to external influences (including those related to the use of violence). Their victimization is 
determined by the fact that witnesses and victims are the owners of "exclusive" information about 
the circumstances of the crime committed. The article presents a program that provides a thorough 
and comprehensive study of the identity of the encroachment, which can improve the efficiency and 
quality of the activities of the preliminary investigation bodies. 
Keywords: crime victim, characteristics, personality, directions, illegal act. 

 
В насильственных посягательствах, направленных против личности, ее прав, свобод и за-

конных интересов, преступление, преступник и его жертва образует систему, из которой 
нельзя изъять характеристики последнего элемента, не исказив фактические обстоятельства 
совершения преступного насильственного деяния. Отсюда следует, что установление факти-
ческих обстоятельств совершения преступления и личности преступника должно сопровож-
даться достаточно глубоким изучением личности, поведения, состояний и связей жертвы 
преступного насильственного посягательства. 

Исследование данных о личности жертвы преступления – целенаправленный и планомер-
ный процесс обнаружения, собирания, проверки, исследования, оценки и использования 
участниками уголовного судопроизводства социальных, психологических, естественно-
биологических и иных данных о жертве преступления в порядке и формах, установленных 
уголовно-процессуальным законом, для достижения целей и решения задач уголовного су-
допроизводства [1, с. 177] . 
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Главными субъектами изучения жертвы преступления в стадии предварительного рассле-
дования являются следователь и дознаватель, а также оперативные сотрудники правоохрани-
тельных органов, работающие соответственно под ведомственным контролем начальника 
следственного отдела и начальника органа дознания, под надзором прокурора и при ограни-
ченном контроле суда. 

Исследование личности и поведения жертвы преступления в уголовном судопроизводстве 
отличается определенной спецификой, которая заключается в следующем. 

1. Исследование личности – не самоцель, а средство установления фактических обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания, и достижения целей и решения задач уголовного 
судопроизводства. 

2. Исследование личности – не только право, но и обязанность следователя, невыполнение 
которой может повлечь за собой применение к нему процессуальных и иных санкций (в 
частности, возвращение дела прокурором для производства дополнительного следствия). Не-
случайно законодатель, с одной стороны, включил в предмет доказывания обстоятельства, 
установление которых невозможно без анализа личности жертвы преступления, а с другой, - 
обязал следователя отражать результаты ее познания в итоговых документах предваритель-
ного расследования. 

3. Личность при изучении следует рассматривать как систему социального и биопсихиче-
ского с различными признаками, свойствами и качествами. Многогранность исследуемых 
обстоятельств требует от органа предварительного расследования планирование работы по 
исследованию личности жертвы. 

4. Изучение личности органом предварительного расследования реализуется в срок, уста-
новленный уголовно-процессуальным законом. Результаты изучения любой личности зави-
сят от комплекса фактов объективного и субъективного характера. 

5. Необходимо учитывать взаимосвязь преступного деяния и его последствий, так как 
преступное деяние накладывает отпечаток на психику личности. 

6. В уголовно-процессуальных решениях должны быть использованы только проверенные 
сведения о личности, поведении и связях жертвы, в достоверности которых следователь, до-
знаватель или прокурор внутренне убеждены. 

7. В рамках расследования уголовного дела субъекты изучения жертвы самостоятельно 
определяют объем и пределы исследования личности. 

Основными направлениями изучения личности жертвы преступного посягательства в ма-
териалах уголовного дела являются:  

1. Уголовно-правовое направление. Необходимость исследования личности  поведения 
жертвы с позиции уголовного права обусловлены требованиями уголовно-процессуального 
законодательства в рамках ст. 73 УПК РФ и наличием уголовно-правовой характеристики 
различных видов преступлений (совокупность закрепленных в уголовном законе элементов и 
признаков, присущих конкретному виду преступления). 

2. Уголовно-процессуальное направление. Данное направление предполагает, прежде все-
го, изучение жертвы преступления в целях обеспечения охраны ее прав в уголовном процес-
се и создания ей благоприятных условий для защиты своих законных интересов лично или с 
помощью ее представителей и законных представителей. Установление таких данных о лич-
ности, которые обеспечивают соблюдение надлежащей процедуры в рамках уголовно-
процессуального законодательства, и принятие законных, обоснованных, мотивированных и 
справедливых решений в целях разрешения уголовного дела. 

3. Криминологическое направление. Изучение личности жертвы имеет серьезное значение 
для выявления и устранения условий, способствующих совершению преступлений. В данном 
направлении, в сравнении с другими, жертва изучается наиболее полно, поскольку оно пред-
полагает применение оптимального воспитательного-предупредительного воздействия, как 
на интеллектуальную, так и эмоциональную сферу ее личности.  

4. Криминалистическое направление. В данном направлении изучения жертвы преступле-
ния выявляются различные виктимологические данные, способствующие эффективному рас-
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следованию уголовного дела, установлению психологического контакта между участниками 
уголовного процесса, выдвижению различных версий по делу, целесообразного выбора от-
дельных тактических приемов производства следственных действий в рамках конкретного 
уголовного дела. Преступник, его жертва и многообразные связи между ними являются важ-
нейшими элементами криминалистической характеристики. Наиболее значимыми из них яв-
ляются: установочные и нравственно-психологические характеристики; социально-
политические ориентации; интересы и потребности; характер взаимоотношений; поведение в 
отдельных ситуациях. Установление перечисленных и иных закономерных взаимосвязей 
преступника и его жертвы обеспечивает, прежде всего, решение задач криминалистического 
характера. 

Выделение основных направлений изучения жертвы посягательства имеет глубокий мето-
дический смысл, поскольку оно ориентирует следователя (дознавателя) в обнаружении, со-
бирании, проверке и оценке виктимологических данных для дальнейшего разрешения уго-
ловного дела по существу. 

Объем изучения личности жертвы преступления следует рассматривать как установление 
необходимой и достаточной совокупности сведений о жертве преступления, без которой не-
возможно своевременное, законное, обоснованное, мотивированное и справедливое разре-
шение уголовного дела [1, c. 155]. 

Пределы исследования личности жертвы следует рассматривать как степень глубины изу-
чения различных сведений о жертве, необходимых и достаточных для достижения объектив-
ной истины по уголовному делу [3, c. 312-322]. 

Следует различать объем изучения жертвы и пределы такого изучения. Если в понятии 
объема изучения жертвы преступления раскрывается, прежде всего, количественная сторона 
познания, то в понятии пределов ее изучения акцент делается на качественной его стороне. 
Понятие пределов познания личности жертвы обладает, прежде всего, методологической 
направленностью. Его значение определяется следующими обстоятельствами: 

1. Неглубокое исследование личности, поведения и связей жертвы содержит в себе воз-
можность совершения следственной и судебной ошибок. 

2. Чрезмерное внимание к ней чревато неоправданным переносом центра тяжести изуче-
ния личности с обвиняемого на жертву преступления.  

В целях недопущения увлечения следователя (дознавателя) изучением личности жертвы 
требуется осуществлять такое изучение в объемах и пределах, обеспечивающих только ре-
шение задач уголовного судопроизводства [2, c. 33]. В силу указанного условия в объем ис-
следования жертвы должно входить две группы данных: 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению в рамках ст. 73 УПК РФ по конкретному 
уголовному делу. В указанной статье сформулировано родовое понятие предмета доказыва-
ния. 

2. Сведения, подлежащие установлению по отдельным уголовным делам, поскольку необ-
ходимость их наличия в уголовном деле обусловлена конкретными особенностями преступ-
ного деяния, личности и поведения жертвы. Предмет доказывания по конкретному уголов-
ному делу всегда индивидуален и должен быть установлен следователем, прокурором, судом 
и другими участниками уголовного процесса. 

Следовательно, в информационный (доказательственный) массив по каждому уголовному 
делу следует включить следующие составные части: 

1. Персонографические (установочные) данные жертвы преступления, позволяющие ин-
дивидуализировать ее личность. 

2. Данные о личности и поведении жертвы, нашедшие отражение в уголовном законе и 
обеспечивающие разрешение уголовно-правовых вопросов. 

3. Данные о поведении жертвы в криминогенно-виктимогенной и посткриминальной си-
туациях. 

4. Сведения о социальных ролях жертвы, ее связях и взаимоотношениях с причинителем 
вреда и другими сопотерпевшими до, во время и после совершения преступления. 
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5. Данные, характеризующие род занятий, профессиональные и иные навыки и привычки, 
а также информацию о нравственно-психологической характеристике жертвы посягатель-
ства. 

6. Иные данные о жертве преступления, необходимые для разрешения уголовно-
процессуальных, гражданско-правовых, криминологических и криминалистических задач. 

Изучение личности по предполагаемой программе обеспечит тщательное и всестороннее 
ее исследование, а также повысит эффективность и качество деятельности органов предвари-
тельного расследования. 

Таким образом, личность жертвы посягательства – обязательный объект познания в уго-
ловном процессе. Наличие в материалах уголовного дела необходимых и достаточных све-
дений виктимологического содержания вооружает следователя знанием, обеспечивающим 
ему возможность своевременного и плодотворного его использования для решения различ-
ных задач уголовного процесса. 
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