
Тема №5  Криминальная психология
 

План:
1.Предмет и задачи криминальной психологии.
2.Основы изучения и оценки психологии личности преступника.  
3.Понятие и структура личности преступника.
4.Типология личности преступника.
5.Психологические предпосылки преступного поведения.
6.Понятие генезиса и психологического механизма преступного 
деяния, преступного поведения, его психологическое содержание. 
7.Мотивация преступного поведения.
8.Механизмы психологической защиты: понятие, способы 
самооправдания, выбираемые преступниками.
9.Психологическая характеристика преступных групп и 
организованной преступности.



 Криминальная психология исследует 
психологию личности преступника и 
преступных групп, психологические механизмы 
преступного поведения, виктимность жертвы 
преступления.

Криминальная психология — раздел 
юридической психологии, изучающий 
закономерности и механизмы подготовки и 
совершения преступлений отдельными лицами 
и преступными группами, психологические 
аспекты вины и роль потерпевших в 
преступном деянии, разрабатывает 
психологически обоснованные теории и 
типологии личности преступников, 
рекомендации по совершенствованию борьбы с 
преступностью.
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Основные задачи криминальной психологии

1) раскрыть генезис противоправного поведения, то 
есть его происхождение и развитие;
2) изучить личность преступника, а также 
психологические пути воздействия на него в целях 
борьбы с преступностью;
3) изучить психологию преступления (мотивы, способы 
совершения, механизмы психологической защиты и 
самооправдания); 
4) выделить внутренние личностные предпосылки, 
которые во взаимодействии с мотивационной сферой 
личности и определенными факторами внешней среды 
могут создать для данной личности криминогенную 
ситуацию; 
5) исследовать механизм иммунитета личности в 
криминогенной ситуации и через познание его 
закономерностей разработать рекомендации по 
индивидуальной профилактике преступности;
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Основные задачи криминальной психологии
(продолжение)

6) изучить психологию преступных сообществ 
(виды сообществ — случайно возникшие, 
организованные преступные группы, преступные 
организации; особенности действия в них 
психологических механизмов их существования, 
сплочения, активности и др.); 

7) психологически изучить преступность как 
массовое социальное явление (основные 
психологические характеристики, тенденции, 
социально-психологические причины и т.д.); 

8) изучить психологические аспекты вины и роль 
потерпевших в преступном деянии.
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Основы изучения и оценки психологии личности 
преступника

Личность преступника выражает своеобразие 
социального качества человека, виновно совершившего 
уголовно наказуемое деяние. 

Понятие личности преступника определяется как 
юридическими признаками, которые согласно закону 
характеризуют субъекта преступления (указывают, кто 
может быть таковым), так и признаками, отражающими 
особенности его духовной сущности, содержащими 
внутренние причины общественной опасности 
личности.

 
Общественная опасность личности выражает 
потенцию личности  к преступному поведению, которая 
понимается как внутренняя возможность совершения 
при определенных условиях преступных деяний. 
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Психологическое изучение личности 
преступника

Преступник в соответствии со своим правовым 
положением изучается как:
1) субъект преступного деяния, 
2) посткриминального поведения (уголовного 
процесса), 
3) уголовно-исполнительных правоотношений, 
4) постпенитенциарного поведения, 
5) объект исправления и профилактики. 

Изучение личности преступника как субъекта 
преступного деяния является центральным.

 Задача его — познание той совокупности 
психологических свойств, которые определили 
субъективную необходимость и возможность 
совершения человеком уголовно наказуемых деяний. 
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Структура личности преступника
Личность преступника - совокупность негативных социально 
значимых индивидуально-типологических качеств индивида, 
обусловливающая его преступное поведение. 

Психологическая структура  личности преступника 
включает: 

1)свойства потребностно-мотивационной сферы 
(потребности, интересы, устойчивые мотивы и др.); 
2)свойства ценностно-нормативной сферы (взгляды, 
убеждения, ценностные ориентации, установки, позиции 
личности и др.); 
3)интеллектуальные свойства (уровень умственного 
развития, особенности мышления и др.); 
4)свойства, представляющие опыт, значимый в преступном 
поведении (знания, умения, навыки, способности); 5)
эмоциональные, волевые свойства, характер и 
темперамент. 
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Особенности личности преступника
1. Дефекты индивидуального правосознания : 
а) социально-правовой инфантилизм; 
б) правовая неосведомленность; 
в) социально-правовая дезинформированность; 
г) правовой нигилизм (негативизм); 
д) социально-правовой цинизм; 
е) социально-правовое бескультурье. 

2. Патология потребностной сферы личности или дисгармония 
потребностей личности преступника, которая выражается в следующем: 
в нарушении равновесия (баланса) между материальными и 
духовными потребностями личности, в результате чего человек 
становится стяжателем или стремится к обогащению любыми способами; 
аморальный, извращенный характер удовлетворения многих из 
них; 
ослабление самоконтроля за удовлетворением многих из них, в 
результате чего человек становится рабом своих потребностей; 
большой удельный вес в структуре личности занимают ложные 
потребности, не нужные для развития личности (алкоголизм, 
наркомания, чифиризм и др.).
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Особенности личности преступника
(продолжение)

3. Дефекты в личностных установках: 
один совершил преступление потому, что у него нет твердых установок 

законопослушного поведения; 
другой совершил преступление, руководствуясь возникшей ситуативной 

установкой в благоприятной для совершения преступления ситуации; 
третий имеет твердую криминальную установку, поэтому он сам создает ситуацию 

благоприятную для совершения преступления. 

4. Дефекты психического развития: 
нервно-психические заболевания (психопатия, олигофрения, неврастения, 

пограничные состояния), повышенная возбудимость, не достигающие фазы 
невменяемости; 
наследственные заболевания, особенно отягощенные алкоголизмом, которыми 

страдают 40% умственно отсталых детей; 
психофизические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение химического 

состава окружающей среды, использование новых видов энергии, например, 
атомной, повлиявшей на экологию, и как следствие приводят к психосоматическим, 
аллергическим, токсическим заболеваниям и выступают дополнительным 
криминогенным фактором. 
Дефекты психического развития приводят к ограниченной вменяемости, ослабляют 
социальный контроль и социальные тормоза личности за своим поведением.
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Причинный  комплекс  личности  преступника
1. Социальные факторы — нестабильность общества, неблагоприятная социально-

психологическая атмосфера в нем, социальная незащищенность стариков, детей и 
малоимущих, отсутствие личностных перспектив и уверенности в завтрашнем дне.

2. Политические факторы — отсутствие развитой демократии, тоталитаризм, 
коррумпированность чиновничества, сращивание власти и капитала. 

3. Идеологические факторы — идеологическая пустота, отсутствие в обществе 
объединяющей людей идеи, господство бездуховности. 

4. Моральные факторы — аморальность в жизни и поведении людей, разрушение 
принципа взаимопомощи и братства, процветание идеи голого чистогана, обмана, 
фальши между людьми; распространенность наркомании, пьянства, сексуальной 
распущенности. 

5. Экономические факторы — рост безработицы, неудовлетворенность заработком, 
нищета, несвоевременная выдача зарплаты, рост теневой экономики. 

6. Социально-бытовые факторы — неудовлетворенность людей жильем, 
различными коммунальными услугами, их дороговизна и недоступность большинству 
населения. 

7. Социально-технические факторы — появление новых профессий, неготовность 
и недоступность людей к их овладению, переучиванию. 

8. Социально-культурные факторы — недоступность культурных ценностей и 
учреждений основной массе населения, кризис современной отечественной 
культуры, разброд и шатания среди интеллигенции, преобладание западной поп-
культуры, чуждой традициям и менталитету нашего общества. 

9. Национальные факторы - господство идей национализма, национальной 
исключительности, фундаментализма, порождающих межнациональные конфликты и 
войны. 

10. Социально-демографические факторы — массовое семейное неблагополучие, 
распавшаяся семья, разрыв поколений в семье. 
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Причинный комплекс личности преступника
(продолжение)

11. Организационно-управленческие факторы — несвоевременное и 
неоптимальное принятие властями решений, касающихся жизни общества или 
отдельных групп населения (детей, инвалидов, стариков, женщин, 
военнослужащих и др.). 

12. Социально-правовые факторы — «прорехи» в правовом поле, 
регулирующем поведение людей в быту, в труде, в сфере бизнеса, а отсюда 
вседозволенность и безответственность, появление различных пирамид в 
бизнесе и массовый обман населения. 

13. Генетические факторы — ухудшение генетического потенциала нации в 
результате пьянства, наркомании, нищеты, ухудшения экологии. 

14. Социально-медицинские факторы — разрушение бесплатной и доступной 
всем системы медицинской помощи и получения различных медицинских услуг, 
несвоевременное выявление различных соматических и психических аномалий, 
увеличение доли лиц, перенесших при рождении черепно-мозговые травмы, и 
др.) 

15. Информационные факторы — срастание средств массовой информации с 
бизнесом, засилье рекламы, навязывающей людям и особенно подрастающему 
поколению чуждый нашему обществу образ жизни через кинобоевики и мыльные 
сериалы, проповедующие жестокость, культ силы, безудержный секс, праздность, 
разврат и т.д. 

11



Причинный комплекс личности преступника
(продолжение)

16. Социально-воспитательные факторы — слом существовавшей системы 
воспитательной работы во всех социальных институтах (школах, ПТУ, вузах, 
государственных и общественных организациях) со всеми возрастными и 
профессиональными категориями населения и отсутствие их альтернативы. 

17. Криминальные факторы — преступность достигла такого уровня, когда она сама 
себя воспроизводит через различные возникшие в обществе криминальные 
институты — через наставничество и шефство рецидивистов над подростками, путем 
втягивания их в криминальные группы, создание специальных нелегальных школ по 
повышению криминального мастерства (обучение владению оружием, совершения 
квартирных краж, угона автомобилей и т.д.) через господствующую в обществе 
криминальную идеологию, распространение уголовного жаргона, воровских законов и 
других атрибутов криминальной субкультуры. 

18. Криминологические факторы — отсутствие целостной и стройной системы 
профилактики преступности, включающей ее изучение, прогнозирование и 
разработку системы мер сдерживания, упреждения тех или иных видов 
правонарушений, недостатки в работе правоохранительных органов и 
взаимодействия между ними на всех стадиях в борьбе с преступностью.

19. Военные факторы — господство в армии дедовщины, превращение ее из 
социального института защитницы отечества в источник пополнения кадрами 
преступных сообществ за счет солдат, прошедших горячие точки, участвовавших в 
военных действиях, не адаптировавшихся к современному обществу. 

20. Социально-психологические факторы — разделение общества на богатых и 
бедных породило ряд социально-психологических феноменов, таких как зависть, 
ненависть, желание использовать криминальные пути для выхода из нищеты и 
бедности. 
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Типология личности преступника 
В типологии личностей преступников следует различать три 
градации: 
1) общий тип преступника; 
2) личность преступника определенной категории; 
3) личность преступника определенного вида. 

Типообразующие признаки: 
1)социально-демографические (пол, возраст, образование и т.
д.); 
2)отношение к содеянному; 
3)степень общественной опасности; 
4)психологические особенности; 
5)направленность противоправных действий; 
6)содержание, глубина и стойкость криминогенной мотивации; 
7)ведущие свойства характера; 
8)психические аномалии; 
9)уровень социальной адаптации, криминогенной 
зараженности. 
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Классификация типов личности преступника
I. По объекту посягательства: 
корыстные 
корыстно-насильственные 
насильственные. 
1. Корыстная - категория преступников с корыстной направленностью:
а) корыстно-хозяйственные преступники ; б) корыстно-служебные 
преступники ; 
в) воры, расхитители;  г) мошенники ; д) ненасильственные вымогатели. 

2. Корыстно-насильственная - категория преступников с корыстно-насильственной 
направленностью: 
а) грабители; 
б) участники разбойных нападений; 
в) насильственные вымогатели (рекетиры); 
г) убийцы  с корыстной целью. 

 
3. Насильственная - категория преступников с насильственной, агрессивной, 
антигуманной направленностью, с крайне пренебрежительным отношением к жизни, 
здоровью и личному достоинству других людей:
а) хулиганы; 
б) злостные хулиганы; 
в) лица, причиняющие ущерб чести и достоинству личности путем 
оскорбления и клеветы; 
г) лица, совершающие агрессивно-насильственные действия против личности - 
убийства, изнасилования, причинение телесных повреждений и др. 
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Классификация типов личности преступника 
(продолжение)

II. По степени общественной опасности : 
1)случайный тип, объединяющий лиц, впервые 
совершивших преступление в результате случайного 
стечения обстоятельств при общей социально-
положительной направленности личности; 
2)ситуационный тип личности преступников, 
совершивших преступление под воздействием 
неблагоприятных условий формирования их личности, 
однако в целом характеризуемых больше положительно, 
чем отрицательно; 
3)неустойчивый тип, к которому относятся лица, также 
совершившие преступление впервые, но допускавшие 
ранее различного рода правонарушения, аморальные 
поступки; 
4)злостный тип, включающий лиц, неоднократно 
совершавших преступления, в том числе ранее судимых 
за это; 
5)особо опасный тип личности преступников, 
признанных опасными либо особо опасными 
рецидивистами за совершенные тяжкие преступления. 
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Классификация типов личности преступника 
(продолжение)

III. По ценностно-ориентационной деформации личности преступника : 
Асоциальный (менее злостный); 
Антисоциальный (злостный); 
С дефектами психической саморегуляции (случайный). 

Асоциальный тип характеризуется несформированностью положительных 
социальных позиций, удерживающих личность от возможного антиобщественного 
поведения в неблагоприятных ситуациях. 

Антисоциальный тип характерен для личности злостного, профессионального 
преступника. Он проявляется в постоянной готовности личности к преступному 
поведению. 

Тип преступников с дефектами психической саморегуляции (случайный): 

а) лица, допускающие преступную халатность, бездействие; 
б) лица, совершающие преступления в результате чрезмерной самонадеянности; 
в) лица, совершающие преступления в результате сильного душевного волнения 

и в ответ на неправомерные действия других лиц; 
г) лица, совершающие преступления в силу повышенной ситуативной 

дезадаптации. 
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Классификация типов личности преступника 
(продолжение)

IY. По степени социальной адаптивности: 
1)социально-адаптивный 
2)социально-дезадаптивный 

 
Социально-адаптивный тип личности отличается 
высоким уровнем нервно-психической, 
эмоционально-волевой устойчивости, 
сопротивляемостью к стрессу, к перегрузкам, развитыми 
адаптивными свойствами нервной системы: силой, 
подвижностью нервных процессов. 
Социально-дезадаптивный тип личности отличается 
своей низкой эмоционально-волевой устойчивостью, 
сниженной сопротивляемостью к стрессу, ярко 
выраженными акцентуированными свойствами 
характера, психическими аномалиями, недостаточно 
высоким интеллектом. 
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Классификация типов личности преступника 
(продолжение)

V. По мотивационным критериям 
можно выделить следующие типы 
преступников:

1)корыстный ;

2)престижный;

3)насильственный;

4)сексуальный.
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Психологические предпосылки преступного 
поведения

1.Отчуждение личности (уход человека из 
межличностного взаимодействия):
преступники отчуждены и от общества в целом, и от 
малых групп (семья, трудовой коллектив, друзья и т. д.) 
или существенно ослабили связи с ними. 
2. Тревожность (беспредметный страх, страх вообще). 
В основе тревожности лежат неосознаваемые 
личностью источники угрозы в безопасности. Как 
личностное свойство она проявляется в постоянном 
ощущении неуверенности в себе, бессилии перед 
внешними факторами (окружающая среда 
воспринимается чуждой и враждебной), в 
преувеличении их могущества и угрожающего характера. 
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Генезис и психологический механизм преступного 
поведения

Преступное поведение – это процесс, 
развертывающийся во времени и пространстве, 
включающий не только сами действия, изменяющие 
внешнюю среду, но и предшествующие им 
психологические явления и процессы, которые 
определяют генезис противоправного поступка.

Под механизмом преступного поведения понимается 
такое взаимодействие личности и внешней среды, 
при котором формируется преступная мотивация, 
осуществляется планирование, исполнение 
преступления и наступает преступный результат.

Психологический генезис преступного поведения - 
это процесс порождения психологической готовности 
субъекта к совершению преступного деяния и ее 
реализации в общественно опасном поведенческом 
акте. 
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Психологический генезис преступного поведения

Процесс порождения готовности может быть 
преимущественно импульсивным или 
относительно длительным процессом 
формирования и созревания решимости субъекта к 
совершению преступления, включая приискание 
благоприятной ситуации и объекта преступного 
посягательства.

Типы генезиса преступного поведения: внешне 
детерминируемым  (экзогенным) и внутренне 
детерминируемым (эндогенным). 

Генезис преступного поведения – механизм 
преступного поведения как результат биологического, 
генетического и социально-психологического 
развития личности. 
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Мотивация преступного поведения

Мотивация более широкое понятие чем мотив. Ее содержание 
охватывает не только первоначальные побудительные силы 
человеческой активности, психологическую мобилизованность и 
готовность личности к совершению определенных действий, но и те 
факторы, которые направляют, регулируют и поддерживают эти 
действия. 
Она распадается на три элемента: 
1)потребности; 
2) возможности удовлетворения потребностей;
3)система ценностных ориентаций личности.
Мотивы преступления – побуждения, которыми руководствовался 
обвиняемый при его совершении.
В психологии под мотивом понимаются: 
1. побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
потребностей субъекта, совокупность внутренних и внешних 
условий, которые вызвали активность субъекта и определили ее 
направленность;

2. побуждающий и определяющий направленность деятельности 
предмет (материальный или идеальный), ради которого она 
осуществляется;

3. осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и  
поступков личности.
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Мотивы антисоциальной деятельности
1. Мотив самоутверждения - стремление человека утвердить 
себя на социальном, социально-психологическом и 
индивидуальном уровнях;
2. Защитный (значительное количество убийств имеет 
субъективный, как правило, неосознаваемый смысл защиты от 
внешней угрозы, которой в действительности может и не быть);
3. Замещающий (если первоначальная цель становится 
недостижимой, то лицо стремится заменить ее другой – 
доступной. Благодаря замещающим действиям  происходит 
разрядка (снятие) нервно-психического напряжения (лицо 
адресует свою агрессию против родственников, знакомых лица; 
подросток ненавидящий отчима, портит его вещи); 
4. Игровой мотив распространен среди воров, расхитителей, 
мошенников, которые порой совершают преступления не ради 
материальной выгоды, а ради игры, доставляющей острые 
ощущения;
5. Самооправдания (психологической защиты), отрицание 
вины, отсутствие раскаяния за содеянное, наличие рассуждений, 
направленных на то, чтобы свести вину к минимуму. 
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Мотивы преступных деяний 
(по А.Н.Пастушене) 

1) защита себя и других лиц от вредоносных действий;
2)материальное обеспечение жизни; 
3)обеспечение своего социального статуса и личного достоинства; 
4)самовыражение в социальном окружении; 
5)стремление к удовольствиям, развлечениям;  
6)самоутверждение;  
7)стремление принадлежать референтной группе  (дружеской, 
родственной, этнической, профессиональной, религиозной и т. д);  
8)конформистские побуждения, проявляющиеся в установке подражать 
членам группы в их действиях, подчиняться лидеру, сопереживать; 
9)разрядка отрицательных переживаний  (чувств, отношений, 
психологических травм):; 
10)удовлетворение половой потребности или потребности в 
эмоционально близких отношениях с другим человеком;
11)борьба за создание субъективно должной социальной среды;  
12)выполнение обязанности (чувство долга); 
13)уклонение от затрат физических и нервных сил. 
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Психологическая защита 

Психологическая защита - специфическая 
переработка сознанием или подсознанием 
нежелательной для личности информации. 
Оправдание своего поступка снимает для 
правонарушителя вопрос о собственной вине. 
Такое оправдание называется 
нейтрализацией, которая осуществляется 
пятью приемами:
1. Отрицание ответственности
2. Отрицание вреда
3. Отрицание наличия жертвы
4. Осуждение осуждающих
5. Обращение к более важным 
обязательствам
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Понятие преступной группы
Преступная группа – антиобщественное неформальное 
объединение людей, совместно осуществляющих 
преступную деятельность.

Элементы, характеризующие преступную группу:

1)личный состав группы, имеющий преступный опыт 
ее членов, их социально-демографические 
характеристики;
2)особенности формирования, развития и 
функционирования;
3)психологическая и функциональная структуры;
4)уровень организации группы, наличие и тип лидера;
5)особенности межличностных отношений между ее 
членами.
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Характеристики преступных групп
структурно-формальные характеристики: 1)
величина, 

2)состав, 
3)каналы коммуникаций, 
4)структура и распределение ролей, 
5)система соподчинения.
социально-психологические характеристики: 
1)межличностные отношения, 
2)стиль лидерства (руководства), 
3)групповые ценности и нормы,
4)система поощрений и наказаний.
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Классификация преступных групп
1.Случайные группы.
2. Группы типа компании: 

«преступная»;
 «конфликтная»; 

«переродившегося интереса»; 
группа подростков, объединенных 

общим стремлением к уходу от 
действительности.
3. Организованные группы и 
преступные организации 
(сообщества).
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Классификация организованных  
преступных групп и организаций

1)простая организованная группа; 
2)структурная (сложная) организованная 
группа; 
3)организованная преступная группировка 

(команда (бригада), община); 
4)бандитское формирование (классическая 
банда, специализированная банда, заказники); 
5)преступная организация (сообщество); 
6)мафия;
7)кооперация профессиональных 
преступных лидеров ("воров в законе").
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Виды участников преступных организаций 
(сообществ)

1.лжепредприниматели
2.гангстеры
3.расхитители
4.коррупционеры
5.координаторы
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Мафия -тайная преступная организация
«Пять заповедей крови": 
1). Каждый мафиози должен помогать своему брату и выручать его из 

беды, даже ценой собственной жизни. 
2). Каждый мафиози должен вступаться за своего брата, оскорбленного, 

униженного или поруганного "чужаком". Любое оскорбление или обиду он 
должен воспринимать как оскорбление мафии и обязан как можно скорее 
отомстить. 

3). Каждый мафиози не смеет прекословить и обязан незамедлительно 
исполнять любой приказ капо. К любому поручению он должен относиться 
как к проявлению особого доверия, своего рода привилегии или отличию. 

4). Мафиози никогда не должен обращаться в полицию или органы 
правосудия, даже если возникает ссора или во избежание личных 
неприятностей. 

5). Каждый мафиози должен вопреки очевидности отрицать 
существование мафии, никому не говорить о своих действиях и обязанностях 
внутри мафии, не признавать принадлежности к мафии кого-либо из своих 
братьев. 

Как тайная организация мафия основывается на конспирации, 
жесточайшей дисциплине, определенной иерархии, законах "омерты" (обет 
молчания) и "вендетты" (кровная месть). 
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Кооперация профессиональных преступных 
лидеров ("воров в законе") 

Имеет  все признаки преступной организации и 
отличается следующими признаками:

1) отсутствием территории и места своего нахождения. 

2)размытостью структуры, поскольку объединение 
основано на уголовных традициях и неформальных 
законах". 

3)равным положением состава лиц этой кооперации. 

4)разными течениями "законников", объединенных 
общей уголовной "идеей". Это своеобразная каста 
профессиональных преступников - лидеров. 
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Семь основных "законов" сообщества 
рецидивистов

1. Беззаветная преданность "воровской идее". Предательство 
недопустимо, его не могли оправдать ни пытки, ни состояние 
наркотического опьянения, ни даже расстройство психики. Вору 
запрещалось заниматься общественно полезной деятельностью, иметь 
семью, поддерживать связь с родственниками. 

2. Вору запрещалось иметь какие-либо контакты с органами 
правопорядка, кроме случаев, связанных со следствием и судом. Оно 
было направлено против возможных случаев предательства интересов 
сообщества. 

3. Предписывалось  членам сообщества быть честными по 
отношению друг к другу. 

4. «Воры в законе"  обязаны следить за порядком в зоне лагеря, 
устанавливать там полную власть воров. 

5. Воры должны вовлекать в свою среду новых членов, вести 
активную работу с молодежью, особенно среди несовершеннолетних. 

 6. Запрещалось преступникам интересоваться вопросами 
политики, выступать в качестве потерпевших и свидетелей на 
следствии и в суде. 

7. Обязательное уметь  играть в азартные игры, поскольку они 
помогают общению, способствуют установлению 
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Психологическая характеристика поведения 
потерпевшего

Противоправные деяния обусловлены поведением 
жертвы преступления, а именно: 
1) особенностями ситуационного состояния 

(опьянение), состоянием здоровья (дефекты органов 
чувств), 
2) особым психическим настроем, связанным с 
неадекватными действиями в обычной ситуации;
3) небрежным отношением к безопасности своей 
личности, чести, достоинству и сохранности имущества;
4) нежеланием сообщить правоохранительным 
органам об уже имевшем место в отношении него 
преступлении;
5) легкомысленным отношением к правилам, 
охраняющим общественный порядок и безопасность;
6) вступлением в незаконную сделку;
7) провоцирующим поведением.
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Классификация потерпевших
1)по особенностям поведения:
с активным поведением;
с пассивным поведением;
нейтральные
2)по соответствию правовым нормам:
правонарушающих («насильники», прово-
каторы, подстрекатели, самопричинители); 
правомерных (инициативных) .
3)пассивные потерпевшие:
некритичные;
собственно пассивные.
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