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Основным принципом оценки любого доказательства является презумпция отсутствия
заранее установленной доказательственной силы.

Необходимо сразу сделать оговорку, что понятие «оценка доказательства» в настоящем
параграфе используется не в уголовно-процессуальном (каждое доказательство подлежит оценке
с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела), а в криминалистическом
смысле, т.е. оцениваются показания потерпевшего с точки зрения их соответствия фактическим
обстоятельствам преступления.

При оценке показаний потерпевшего необходимо учитывать, что содержание «сведений,
полученных от потерпевшего» и «показаний потерпевшего» может не совпадать. Это обусловлено
тем, что различного рода сведения о преступлении могут содержаться, например, в заявлении
о преступлении, в объяснения потерпевшего, которые даны до возбуждения уголовного дела либо
в ходе совершения различных процессуальных действий. При этом, подобные сведения с точки
зрения уголовно-процессуальной не являются показаниями потерпевшего, но с точки зрения
криминалистки подлежат проверке и оценке в совокупности с другими доказательствами.

Сообщаемые потерпевшим сведения анализируются не только по окончании допроса,
но и в ходе его проведения. При этом в них выделяются внутренние противоречия, различные
несоответствия прежним показаниям допрашиваемого лица и другим доказательствам, собранным
по делу.

Разумеется, встречающиеся в показаниях пробелы, неточности, противоречия еще
не свидетельствуют о ложности сообщаемых сведений. Различные искажения в показаниях
возможны и у вполне добросовестных лиц в силу действия разнообразных психологических
закономерностей, определяющих содержание будущих показаний от момента восприятия того или
иного события до передачи информации о нем на допросе и фиксации ее в установленной законом
форме.

Чтобы избежать ошибок при допросе и проверить достоверность полученных показаний,
в каждом случае следует тщательно выяснять все условия восприятия, ту реальную основу,
на которую опираются сообщаемые допрашиваемыми сведения.

Показания потерпевшего имеют много общих черт со свидетельскими показаниями, однако
не могут ни отождествляться с ними, ни рассматриваться как их разновидность. Показания
потерпевшего отличаются от свидетельских как по своему субъекту, так и по процессуальной
природе и по предмету (содержанию). Они даются лицом, которому причинен моральный,
физический или материальный вред и которое является по процессуальному положению
участником процесса. Потерпевший наделен правами, обеспечивающими ему возможность
добиваться удовлетворения своих законных интересов, нарушенных преступлением.

В связи с этим показания потерпевшего отличаются от свидетельских и по процессуальной



природе: они не только источник доказательств, но и средство защиты его интересов.
Доказательственное значение в показаниях потерпевшего, как и свидетелей, имеют только
сообщенные ими фактические сведения. Но, кроме того, в них может быть выражено и отношение
потерпевшего к совершенному преступлению (что особенно важно по делам так называемого
частного и частно-публичного обвинения), они могут содержать его объяснения тех или иных
факторов, выдвигаемые им версии, аргументы и их обоснование, а также его ходатайства.

При оценке такого доказательства как показания потерпевшего необходимо учитывать
следующие особенности:

Отношение потерпевшего к установлению истины может быть весьма различным. В одних
случаях он заинтересован в раскрытии истины, в других — ему безразлично, будет ли по делу
установлена истина, в-третьих — он заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать раскрытию
преступления и изобличению преступника, т. е. установлению истины, и, наконец, в-четвертых, —
в доказывании обстоятельств, заведомо не имевших места в действительности, что также является
формой воспрепятствования раскрытию истины. Интересы потерпевшего полностью соответствуют
задаче установления истины в тех случаях, когда потерпевший заинтересован в раскрытии
преступления и изобличении его подлинного виновника. К указанному типу относятся прежде всего
инициативные люди, ставшие потерпевшими вследствие выполнения служебного или
общественного долга: поведение их во время следствия, как и социальная установка, носят
положительный характер. К этому же типу можно отнести пассивных, некоторых некритичных
и нейтральных потерпевших, которые по ряду причин не оказали преступнику сопротивления,
но добросовестно и активно ведут себя на следствии.

Важно также отметить, что позиция добросовестного активного потерпевшего отражает
не только его личные интересы, но и общественные. Для психологии активного добросовестного
потерпевшего характерно стремление содействовать привлечению преступника к уголовной
ответственности и наказанию в соответствии с законом.


