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ЛИЧНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕЙ
ПО ДЕЛАМ О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ

Неотъемлемым элементом криминалистической характеристики 
любого вида преступления, и тем более против личности, является по-
терпевший. Результаты изучения обстоятельств совершения преступле-
ний на сексуальной почве, а также личностей потерпевших позволяют 
утверждать, что для данной категории уголовных дел сложившаяся точ-
ка зрения, согласно которой большинству жертв присущи негативные 
нравственно-психологические черты, из-за которых и происходят подоб-
ные нападения, абсолютно неприемлема. Однако такое умозаключение 
не означает, что пострадавшие от насильников не обладают определен-
ными свойствами, способствующими их попаданию в криминогенную 
ситуацию [1, с. 63]. Так, еще Г. Гросс отмечал, что проверка заявлений о 
кражах, грабежах, пожарах и изнасилованиях должна быть тщательной, 
поскольку не исключена возможность их симуляции [2, с. 31–34].

Становление криминалистического учения о жертве преступления 
связано с теоретическими разработками общих положений методики 
расследования преступлений. Так, Н.А. Селиванов утверждал, что «в 
преступлениях против личности достаточно полная характеристика не 
мыслима без подробных сведений о личности потерпевшего, самым 
непосредственным образом связанных с объектом преступного посяга-
тельства» [3, с. 56].

В настоящее время необходимость изучения личности жертвы уста-
новлена и нормами уголовного закона. В ст. 64 УК Республики Беларусь 
перечисляются индивидуальные признаки потерпевшего, отягощающие 
наказание виновного (беременность, малолетний или несовершенно-
летний возраст, зависимость от виновного и т. д.). Представляется, что 
с криминалистической точки зрения изучение некоторых особенностей 
жертвы полового насилия помогает определить как специфику ее по-
казаний, так и особенности тактики проведения ее допроса и других 
следственных действий с ее участием.

В криминалистической литературе обращается внимание на изме-
няющееся отношение к потерпевшей со стороны правоохранительных 
органов в зависимости от следственной ситуации. «При совершении 
сексуальных противоправных деяний по уголовным делам с установлен-
ной личностью подозреваемого, – отмечает О.А. Лакаева, – внимание к 
личности потерпевшей ослабевает. И наоборот, по уголовным делам с 
неустановленной личностью подозреваемого интерес к потерпевшей, ее 
связям со стороны правоохранительных органов значительно возраста-
ет, а иногда становится необоснованно пристрастным» [4, с. 14].

Анализ следственной практики и статистических данных о половых 
преступлениях позволяет сделать вывод о том, что четверть (26 %) изна-
силований и насильственных действий сексуального характера от обще-
го количества зарегистрированных преступлений указанной категории 
совершаются группой лиц. При этом по возрасту потерпевшие распре-
деляется следующим образом: несовершеннолетние – 34 % жертв, со-
вершеннолетние одного возраста с преступниками – 54 %, старше пре-
ступника – 12 %.

Поведение потерпевшего лица можно охарактеризовать следующи-
ми субъективными особенностями:

психологическими (доверчивость, легкомыслие, повышенная вну-
шаемость, психические отклонения и т. д.);

ситуативными (одномоментными или периодическими) поведенче-
скими (небрежные и аморальные непродуманные или провокационные 
поступки, связанные с употреблением алкоголя, наркотических средств, 
беспорядочные половые связи и т. д.).

Некоторые авторы, изучая поведение жертвы полового насилия, обра-
щают внимание на безнравственное поведение потерпевшей, под которым 
понимают отсутствие активного противодействия проявлениям сексуаль-
ного характера. Есть также мнения о соотношении степени виновности 
насильника с наличием у потерпевшей сексуального опыта, об установле-
нии в качестве смягчающих вину насильника обстоятельств: предыдущие 
сексуальные контакты виновного и потерпевшей, нахождение женщины 
в состоянии алкогольного опьянения, поведение женщины, воспринимае-
мое будущим насильником, как флирт, и т. д. [5, с. 108–109]. 

Однако, на наш взгляд, принципиально важно понимать, что в лю-
бом случае, если поведение женщины направлено на привлечение к 
себе внимания, выражает желание интимной близости, можно говорить 
о провоцировании ею мужчины на эту близость, но не об изнасиловании 
или иных насильственных действиях сексуального характера. 

Изучение уголовных дел об изнасиловании и насильственных дей-
ствиях сексуального характера позволяет дифференцировать поведение 
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потерпевших, предшествующее сексуальному насилию. Выделяются 
три разновидности действий потерпевших:

находясь в общей компании с насильником, распивала с ним спирт-
ное – 51 % потерпевших;

шла в безлюдном и (или) темном месте одна – 27 %;
вела себя провоцирующее, оголяя участки тела, – 22 %.
При совершении сексуального насилия группой лиц также важен факт 

знакомства потерпевшей с одним из насильников, который не вызывает 
подозрений, когда преступники, используя общие интересы, устанавли-
вали с ней контакт. Поэтому, не ожидая задуманного насильниками либо 
легкомысленно его не допуская, жертва следовала туда, куда ее звали.

Поведенческие особенности потерпевших, которые не были знако-
мы с насильниками, на стадии попадания в криминогенную ситуацию 
отличаются либо неосторожным, либо нейтральным характером. Не-
осмотрительность и доверчивость в действиях присущи большей части 
данной категории потерпевших. Они, как правило, пассивны, не увере-
ны в себе, легко впадают в состояние растерянности [1, с. 67].

Особый интерес взывают потерпевшие лица, которые познакомились 
с насильником в день совершения акта полового насилия. Как правило, 
для насильников знакомство является элементом приготовления нападе-
ния, умысел на его совершение возникает еще до знакомства. Важно от-
метить, что именно при таких обстоятельствах поведение потерпевшей 
создает условия, которые оказывают содействие в реализации замысла 
насильника. Например, согласие на проезд в его автомобиле, совмест-
ное распитие спиртных напитков, посещение места его жительства 
и т. д. Потерпевшими по таким делам, как правило, являются несовер-
шеннолетние из-за отсутствия достаточного опыта знакомств, желания 
казаться старше и т. д.

При установлении механизма преступления, а также поведения по-
терпевшей в момент посягательства и оказания ею сопротивления пре-
ступным действиям обращают на себя внимание такие психологические 
факторы, как растерянность от неожиданности нападения насильника, 
ступор жертвы под воздействием страха, и угрозы причинения теле-
сных повреждений либо смерти. Некоторые психологи утверждают, что 
неспособность двигаться во время насилия происходит из-за тоновой 
неподвижности жертвы. Заявления потерпевшей «Мое тело все было 
парализовано» или «Мое тело все отяжелело» являются наиболее об-
щими объяснениями состояния жертвы насилия, которые аналогичны 
полному моторному торможению и мускульной скованности [6, с. 22].

Важное значение имеет и изучение личности потерпевшей после 
ее изнасилования. Как отмечает Я.Л. Коломинский, социальные по-

следствия преступления относятся к самой эмоционально насыщенной 
сфере человека, «ибо связаны с самой важной и самой общей самооцен-
кой – с оценкой себя как личности» [7, с. 111].

Таким образом, изучение индивидуальных особенностей личности 
потерпевшей по уголовным делам о сексуальном насилии является од-
ним из важнейших обстоятельств, подлежащих доказыванию при рас-
следовании уголовных дел данной категории. Полученная информация 
позволяет: выбрать оптимальную тактику допроса и производства иных 
следственных действий с участием и потерпевшей, и ее насильника; ре-
шить вопрос о вине подозреваемого в сексуальном насилии; установить 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СВЯЗИ
НА РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ

НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В научных работах по криминалистике, посвященных раскрытию 
и расследованию преступлений прошлых лет, разносторонне рассмо-
трен фактор времени, оказывающий как отрицательное, так и положи-
тельное влияние на указанную деятельность [1, с. 11–14; 2, л. 34, 160, 


