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АННОТАЦИЯ 

 

В рамках данной работы была рассмотрена криминалистическая 

характеристика и методика расследования сексуальных преступлений. 

Работа посвящена анализу существующих научно-практических 

рекомендаций, направлений совершенствования алгоритмов расследования 

указанных посягательств на половую свободу российских граждан.  

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с совершением преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы, и последующим 

раскрытием и расследованием указанных деяний. 

Предметом исследования выступают работы ученых, отечественных 

юристов, посвященные рассматриваемым в работе вопросам, а так же 

материалы судебно-следственной практики по делам о преступных 

посягательствах на половую неприкосновенность и половую свободу на 

территории Самарской области и иных субъектов РФ. 

Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения 

эмпирического материала и теоретического исследования систематизировать, 

расширить и закрепить теоретические и практические знания, выработать 

навыки и умения, необходимые в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, в частности, в работе по расследованию, 

раскрытию и предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы, а также выявить проблемы, 

возникающие при расследовании указанных преступлений, и предложить 

пути их решения. 

Для достижения поставленных в настоящей работе целей и задач 

применялись общенаучные и частно-научные методы познания. 
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Структура работы определена поставленными целями и задачами и 

включает в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, 

заключение и список литературы. 

В работе приводятся отдельные примеры из правоприменительной 

практики, а также мнения исследователей в области криминалистики. При 

написании работы использованы результаты изучения материалов уголовных 

дел, а также статистических данных, опубликованных МВД РФ за 

актуальный период. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы недостаточно разработаны. В 

научной (учебной) литературе, доступных методических рекомендациях, 

разрабатываемых подразделениями следственных органов, упор делается на 

«основной состав» преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ, а 

квалифицированным составам указанных преступлений (а также других 

преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ) не уделяется должного 

внимания. 

Расследование преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы закономерно вызывает у следователей некоторые 

затруднения, так как, во-первых, они сталкиваются с необходимостью 

получения криминалистически значимой информации от потерпевшего, 

которому в силу его возраста зачастую достаточно трудно объективно 

оценить произошедшее, и, как следствие, дать содержательные, правдивые 

показания. Во-вторых, следственные действия с участием потерпевшего 

требуют привлечения таких участников, как законный представитель, 

психолог, педагог, и недостаточная регламентация данного процесса может 

привести к формализованным действиям со стороны следователя. Таким 

образом, актуальность выбранной темы сложно переоценить. 

Кроме того, актуальность темы дипломного исследования обусловлена 

необходимостью постоянного совершенствования частных методик 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности в условиях формирования правовой культуры, развития 

правосознания населения нашей страны. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с совершением преступлений против 
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половой неприкосновенности и половой свободы, и последующим 

раскрытием, и расследованием указанных деяний. 

Предметом исследования выступают работы ученых, отечественных 

юристов, посвященные рассматриваемым в работе вопросам, а так же 

материалы судебно-следственной практики по делам о преступных 

посягательствах на половую неприкосновенность и половую свободу на 

территории Самарской области и иных субъектов РФ. 

Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения 

эмпирического материала и теоретического исследования систематизировать, 

расширить и закрепить теоретические и практические знания, выработать 

навыки и умения, необходимые в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, в частности, в работе по расследованию, 

раскрытию и предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы, а также выявить проблемы, 

возникающие при расследовании указанных преступлений, и предложить 

пути их решения. 

Эта цель опосредуется более конкретизированными задачами 

исследования: 

- рассмотреть основные элементы структуры методики расследования 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы; 

- выявить ошибки, допускаемые на первоначальном этапе 

расследования преступлений данной категории; 

- рассмотреть особенности подготовки и проведения допроса 

потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы; 

- выработать предложения по оптимизации процесса расследования 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы; 

- рассмотреть вопросы предупреждения и профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы. 
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Методологической основой исследования выступают 

общелогический, сравнительно-правовой, эмпирический, 

статистический методы и приемы исследования. При написании работы 

также использовался личный опыт работы общественным помощником 

старшего следователя Ленинградского межрайонного следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской 

области. 

Теоретической основой исследования послужили доктринальные 

положения криминалистики, а также уголовного права, криминологии, 

судебной медицины и других отраслей науки, относящихся к теме 

дипломного исследования, нормы действующего законодательства РФ и 

международно-правовые нормы. 

Эмпирической основой исследования выступают уголовные дела, 

возбуждённые по ч.ч. 3, 4 ст. 131, ч.ч. 3-5 ст.132, ст. 134, ст. 135 УК РФ и 

рассмотренные судами Самарской области за период с 2014 г. по 2018 г., а 

также следственно-судебная практика по уголовным делам указанной 

категории других районов Самарской области. 

Структура работы определена в соответствии с целями, задачами 

исследования и включает введение, три главы, разбитые на пункты, 

заключение и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ  

 

1.1 Криминалистическая характеристика преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

 

Криминалистическая характеристика содержит сведения об основных 

элементах преступления, о преступнике и связях между ними и является 

отправной точкой для построения методики расследования
1
. 

 «Половые» преступления могут совершаться путём применения 

насилия, понуждения, без применения насилия и понуждения, путём 

совершения развратных действий без применения насилия. Именно ввиду 

разнообразных действий (объективных признаков преступлений) 

невозможным дать единую общую характеристику преступлений, 

предусмотренных главой 18 УК РФ, поэтому в рамках данного исследования 

внимание будет акцентироваться на тех отличиях, которые этого требуют. 

При рассмотрении «половых» преступлений одними из основных 

элементов криминалистической характеристики
2
 являются данные об 

обстановке указанных преступлений (то есть обстоятельства, при которых 

готовилось или было совершено преступление), способе и соответствующих 

ему типичных следах (механизме следообразования), особенностях личности 

преступника (в некоторых случаях – потерпевшего
3
). Стоит заметить, что 

предмет преступного посягательства как элемент криминалистической 

характеристики (и признак состава преступления) в группе рассматриваемых 

преступлений отсутствует ввиду того, что он является факультативным для 

некоторых других видов преступных посягательств. 

                                           
1 Криминалистика. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г./М.: Высшее образование, 2007. С. 359. 

2 Там же, С. 395. 

3 Примечание: «виктимность» жертвы. 
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Обстановка совершения «половых» преступлений характеризуется 

совокупностью таких условий и обстоятельств, как окружающая природная и 

социальная среда, социально-психологические и нравственные условия 

жизни населения, сложившиеся на данной территории, а также иные условия 

жизни, которые оказывают существенное влияние на поведение всех 

участников преступления. Кроме того, признаками обстановки «половых» 

преступлений являются характер взаимоотношений, существовавших между 

преступником и потерпевшим до преступления, в момент совершения и 

после его совершения, а также место совершения преступного деяния. 

Результаты анализа материалов уголовных дел, возбуждённых 

следственными органами СУ СК РФ по Самарской области по признакам 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 131-135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (потерпевшие – лица, не достигшие возраста 18 лет, 

период с 2012 по 2018), статистических данных по указанной категории 

уголовных дел, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Насильственные «половые» преступления в отношении (ст.ст. 131, 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации) совершались в безлюдных 

местах (в основном, стройплощадки, парки, лесные массивы, подвалы, реже – 

квартиры и дома преступников).  

2. Преступления, предусмотренные ст. 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в подавляющем большинстве случаев совершались по 

месту проживания преступника, реже – потерпевшего, как в городской, так и 

в сельской местности, независимо от времени года, суток. 

3. Преступления, предусмотренные ст. 135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации были совершены, в основном, посредством сети 

«Интернет» (фото, видео материалы порнографического содержания), 

мобильных телефонов (СМС-сообщения). Также значительная часть 

преступлений совершалась в общественных местах (в том числе, на 

территориях образовательных учреждений, на улицах, в подъездах). 
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Сделать вывод об обстановке совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 133 Уголовного кодекса Российской Федерации, не 

представилось возможным ввиду того, что на территории Самарской области 

за период с 2012 по 2018 указанных деяний было зарегистрировано всего 

четыре, что также может свидетельствовать о высокой степени латентности. 

Применяемые преступниками способы совершения половых 

преступлений весьма разнообразны и зависят, в первую очередь, от вида 

преступного деяния, предусмотренного Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Способ совершения «половых» преступлений, как правило, 

характеризуется такими обстоятельствами, как личностные особенности 

преступника, степень его знакомства с лицом, потерпевшим от преступления, 

обстановкой совершения преступления. 

Если мы говорим об изнасиловании или насильственных действиях 

сексуального характера, то преступник, зачастую, заранее планирует, 

подготавливает преступление: выбирает время, выслеживает или поджидает 

жертву, выбирает способы воздействия и преодоления сопротивления 

(применение силы, связывание, ограничение свободы, нанесение ударов, 

телесных повреждений, психологическое воздействие, нередко используется 

обман и злоупотребление доверием), способы сокрытия преступления. Кроме 

того, лицо, совершившее преступление, нередко продумывает свои действия 

по запугиванию жертвы, шантажу (например, угрожая лицу, потерпевшему 

от преступления, тем, что расскажет о случившемся родителям, друзьям и 

т.д., делая акцент на том, что произошедшее опорочит жертву, либо 

высказывая угрозы физической расправы). Именно эти действия 

преступников повышают степень латентности преступности. Как показывает 

следственная практика, в подавляющем большинстве случаев преступник 

был знаком с потерпевшим (в том числе родственные связи, соседство и т.д.). 
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Стоит отметить, что в некоторых случаях преступник в целях сокрытия 

«полового» преступления (или покушения на него) прибегает к совершению 

убийства потерпевшего. 

Если речь идёт о понуждении к действиям сексуального характера, то 

преступник также планирует совершение преступления, однако воздействие 

на потерпевшего происходит только лишь путем психологического 

подавления воли последнего (шантаж, угроза уничтожением, повреждением 

или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной 

зависимости потерпевшего). Способы сокрытия преступления аналогичны 

способам сокрытия изнасилований и насильственных действий сексуального 

характера. 

При совершении полового сношения и иных действий сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, преступник 

«входит в доверие» потерпевшего, психического или физического 

подавления воли потерпевшего не происходит, указанные в диспозиции ст. 

134 Уголовного кодекса Российской Федерации действия совершаются с 

согласия потерпевшего. Выявить такие преступления достаточно сложно, 

порой, практически невозможно ввиду того, что потерпевший не осознаёт 

противоправность действия в отношении него и воспринимает их как норму. 

Из проведённого анализа следственной практики (на территории 

Краснодарского края) следует, что информация о совершенном преступлении 

поступает, в основном, из учреждений здравоохранения (например, когда у 

потерпевшей обнаруживается ранний срок беременности либо венерическое 

заболевание).  

При рассмотрении материалов уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, стоит 

прийти к выводу, что способы совершения указанных преступлений 

(развратных действий) разнообразны, и могут быть реализованы как путём 

непосредственно контакта с телом потерпевшего, так и без такового, включая 
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действия, совершенные с использованием сети «Интернет», иных 

информационно-телекоммуникационных сетей
4
, а также посредством 

визуального контакта между преступником и потерпевшим. 

От способа совершения половых преступлений зависит механизм 

следообразования. Как правило, при совершении изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера, остаются следы 

(«материальные») на теле как потерпевшего, так и лица, совершившего 

преступление, в том числе, следы биологического происхождения, следы 

борьбы (царапины, ссадины, гематомы и т.д.). Также преступление оставляет 

следы на одежде потерпевшего, привносит изменения в обстановку места 

происшествия (следы пальцев рук, обуви, волосы, предметы и вещи, 

принадлежащие потерпевшему и преступнику и т.д.). Кроме того, 

преступление отображает событие в сознании потерпевшего и свидетелей - 

«идеальные следы», которые становятся «доступны» после подробного 

допроса указанных лиц, проведения опознания, следственного эксперимента 

и других следственных действий. 

Если рассматривать такое преступление, как понуждение к действиям 

сексуального характера, то физическое сопротивление потерпевшего 

отсутствует, и преступление оставляет только лишь биологические следы 

непосредственно полового акта или иных действий сексуального характера. 

Также как и при изнасиловании и насильственных действиях сексуального 

характера, рассматриваемое преступление оставляет следы на одежде 

потерпевшего, привносит изменения в обстановку места происшествия. 

Как было рассмотрено ранее, преступление, предусмотренное ст. 134 

Уголовного кодекса Российской Федерации (половое сношение и иные 

действия сексуального характера), совершается с добровольного согласия 

потерпевшего, поэтому обнаружить следы преступления весьма 

затруднительно. Зачастую, сообщение о совершенном преступлении 

                                           
4 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 №16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 
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поступает из учреждения здравоохранения (например, в случае наступления 

беременности потерпевшей, обнаружения венерического заболевания у 

потерпевшего и т.п.). 

Преступление, предусмотренное ст. 135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации оставляет, как правило, «идеальные» следы, 

отображаемые в сознании потерпевшего (или свидетелей). Например, при 

демонстрации преступником потерпевшему видео-, фото-, аудио документов 

порнографического содержания, при осуществлении действий, направленных 

на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание 

сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него 

интереса к сексуальным отношениям
5
. 

Таким образом, в зависимости от вида преступления, можно выделить 

группы следов, присущих каждому из них: 

1. Изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера: следы полового сношения и иных действий сексуального 

характера; следы применения насилия; следы сопротивления потерпевшего; 

следы потерпевшего, свидетельствующие о его контакте с преступником, а 

также пребывании на месте преступления; следы преступника, 

свидетельствующие о его контакте с потерпевшим и пребывании на месте 

преступления. 

2. Понуждение к действиям сексуального характера, половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста: следы аналогичны рассмотренным выше, 

однако следы применения насилия и следы сопротивления потерпевшего 

отсутствуют. 

3. Преступление, предусмотренное ст. 135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации типичных материальных следов не имеет, ему 

характерны идеальные следы. 

                                           
5 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 №16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 
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Анализируя вышеизложенное, стоит прийти к выводу о том, что 

выявление и изучение признаков примененного способа совершения 

преступления позволяет собрать важную информацию о механизме 

преступления, о личности преступника, а полученные и 

систематизированные данные о механизме преступления, в свою очередь, 

позволяют определить, какие следы и где необходимо искать на теле или 

одежде преступника, потерпевшего, а также на месте происшествия. 

Особенности личности преступника, совершающего «половое» 

преступление, в большинстве случаев, индивидуальны и не сводятся к 

«единому знаменателю». Результаты анализа материалов уголовных дел о 

рассматриваемых преступлениях позволяют сделать вывод о том, что для 

большинства преступников характерны деградация личности, агрессивность, 

жестокость, склонность к садизму, преобладание (приоритет) 

удовлетворения физиологических потребностей над всеми остальными. 

Стоит отметить, что большинство из преступников ранее судимы за 

совершение «половых» и иных преступлений против личности. В каждом 

индивидуальном случае необходимо назначение и проведение в отношении 

преступника комплексной психолого-сексолого-психиатрической судебной 

экспертизы с целью установления расстройств сексуального предпочтения: 

педофилии, садизма, гомосексуализма, а также иных психических 

расстройств (олигофрении, шизофрении, психопатии и т.д.). 

Рассматривая личности преступников, совершивших «половые» 

преступления, можно предположить, что они (преступники) не способны к 

нормальным (принятым в обществе) отношениям с совершеннолетними 

лицами, и, совершая преступления, таким образом «уходят» от более 

«сложных» отношений к более «простым» (например, с подростками). 

Стоит согласиться с точкой зрения В.Л. Васильева о том, что личность 

насильственного преступника (когда речь идёт о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст. 131-133 Уголовного кодекса Российской Федерации) 
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характеризуется низким уровнем социализации, отражающим проблемы и 

недостатки трёх основных сфер воспитания: семьи, школы и 

производственного коллектива, мотивационная сфера этой личности 

характеризуется эгоцентризмом, оправданием себя
6
. 

Особенности личности потерпевшего вызывают интерес, в первую 

очередь, при подготовке и проведении его допроса, а также для аккумуляции 

полученных знаний в целях разработки и совершенствования 

профилактических мероприятий (к примеру, возможно, имело место 

провоцирующее поведение потерпевшего). Анализ данных об особенностях 

личности потерпевшего в некоторых случаях (когда потерпевший осознаёт 

противоправность совершенного в отношении него деяния) позволяет лучше 

разобраться в развитии криминальной ситуации и формировании способа и 

обстановки совершения «полового» преступления. Кроме того, познавая 

личность потерпевшего, мы получаем информацию о том, насколько 

потерпевший склонен к «выдумыванию», фантазированию, преувеличению. 

 

1.2 Элементы криминалистической характеристики преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

 

Все содержание криминалистической характеристики преступлений 

строится на основе внутренних её частей – элементов. Они не имеют 

отношения к уголовно-правовой или криминологической науке, но для 

криминалистики, в особенности при расследовании преступлений, играют 

важную роль.  

Элементы КХП значимы как для проведения расследования, так и для 

организации процесса доказывания. Каждый из элементов играет свою роль, 

однако настоящую пользу они приносят в комплексе, в зависимости от 

конкретного преступления. Иначе говоря, для одних преступлений будут 

                                           
6 Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 608 с. – С. 

279. 
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характерны один комплекс элементов КХП, тогда как в других, на первое 

место встанет иной комплекс. Таким образом, наличие каких-либо элементов 

определяется самой их ролью в конкретном преступлении, либо группе.  

Закрепленного перечня абсолютно всех элементов КХП нет и это 

обусловлено тем, что, во-первых, как говорилось выше, для каждого вида 

преступлений существует своя «комбинация» элементов, а во-вторых, в 

жизни общества, государства и сопутствующего им преступном климате 

происходят изменения, которые оказывают влияние на изучение новых 

условий с точки зрения криминалистики. Исходя из этого следует, что наука 

криминалистика подвержена динамичным преобразованиям.  

Рассмотрим основные элементы криминалистической характеристики 

изнасилований.  

Во-первых, это способ совершения преступления. Под способом 

совершения преступления, в данном случае изнасилования, в 

криминалистике понимается система взаимосвязанных, обусловленных 

совокупностью объективных и субъективных факторов, действий по 

подготовке, совершению и сокрытию криминальных деяний.  

Действия по подготовке к преступлению против половой 

неприкосновенности и половой свободы заключаются в том, что преступник 

выжидает свою жертву в наиболее благоприятном, на его взгляд, месте, 

чтобы осуществить нападение, застав жертву врасплох. Перед этим, обычно, 

насильник находит или изготавливает орудия, либо иные средства, для 

своего замысла. Некоторые преступники заранее знакомятся с жертвой, 

завлекая их в определенные места для реализации своего преступного 

умысла, либо следят за ними для наиболее подходящего момента. 

Подготовительные действия также включают в себя подбор конкретных 

потерпевших. Это происходит путем посещения мест наиболее частого 

пребывания женщин и девушек. Будущие жертвы отбираются по внутренним 
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убеждениям насильника и данный выбор может иметь как фактор 

привлекательности, так и возрастной, либо иной критерий.    

Все совершенные изнасилования могут быть разделены на группы по 

тому, как насильник смог воспользоваться уже имеющейся ситуацией для 

своего посягательства, либо специально предпринял для этого какие-либо 

действия по созданию благоприятных условий.  

Исходя из практической информации об изнасилованиях, последние 

можно разделить по способам их совершения на полно- и 

неполноструктурные. Для первой группы совершенных изнасилований 

характерно то, что насильник совершает все действия (включая 

подготовительные) по достижению преступного результата, то есть 

направленные на его сексуальное удовлетворение, а также производит 

действия, прямо направленные на устранение имеющихся следов, улик и т.п. 

доказательств, которые связывали бы его с данным преступлением. Второй 

способ, именуемый «неполноструктурный», отличается тем, что преступник 

не руководствуется никакими планами или задумками, а производит 

нападение спонтанно, а также не совершает действий, направленных на 

сокрытие совершенного преступления. Этот вариант развития событий, чаще 

всего, присущ тем жертвам, с которыми не знаком преступник, таким 

образом насильник полагает, что останется не найденным.  

Полученная информация, касаемо способа совершения преступления 

преступлению против половой неприкосновенности и половой свободы дает 

возможность говорить об особенностях преступеника:  

• Возраст;  

• Насколько он опытен;  

• Его характер;  

• Наличие психических дефектов и т.д.;   

Например, к последнему пункту могут относится следы укусов на теле 

жертвы, исчезновение нательных предметов гардероба.   



19 

 

К следующему рассматриваемому структурному элементу КХП 

относятся данные об обстановке совершения изнасилования. Это 

совокупность, складывающаяся из таких параметров как время, место и 

расположенные/находящиеся на данной локации предметы и люди.  

Преступник, для осуществления преступного деяния может либо 

выжидать удобные условия для покушения на жертву, либо изменить ход 

своих действий под влиянием определенных факторов, либо орудовать в тех 

условиях, в которых он будет находиться.   

 Места, где были совершены изнасилования, можно поделить на 

определенные административно-территориальные категории, будь то город, 

поселок городского типа, деревня и т.д. Таким образом, большинство 

изнасилований совершается в населенных пунктах. Этому есть вполне 

логическое объяснение – сейчас большинство граждан проживают в 

неразрывной связи с социумом (города, поселки).   

 Далее, места совершения изнасилований делятся на меньшие по своей 

площади локации: отдельные участки местности (парки, дворы, скверы, сады 

и т.п.), а также жилые и не жилые помещения (квартиры, подвалы, чердаки, 

подсобные помещения и т.д.).   

Непосредственно сами постройки уже делятся на жилые дома, 

промышленные постройки (заводы, фабрики, предприятия, организации, 

учреждения, склады), а также места, в которые больше не проживают люди 

из-за непригодности помещений, либо недостроенные сооружения.   

В данном случае необходимо указать на связь преступника с местом 

совершения изнасилования. В подавляющем большинстве случаев 

изнасилования происходят в тех местах, которые уже знакомы преступнику. 

Отдельное число изнасилований совершается в месте постоянного 

проживания жертвы. Также, не редки случаи совершения изнасилования в 

автомобилях.  
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Рассматривая такой параметр, как время, следует сразу разделить его 

определенные промежутки, такие как сезон, месяц, неделя, время суток. 

Данная дифференциация позволяет проводить определенные параллели 

между временем совершением преступления и, например, графиком работы 

насильника и т.д. Изнасилования чаще всего происходят в теплое время года: 

весна, лето, т.о. можно говорить о таком признаке, как сезонность. Однако, 

на данный момент, большая часть изнасилований происходит в помещениях, 

а, значит, нет явной прямой зависимости от времени года. Если говорить о 

времени суток, то изнасилования совершаются, в большинстве случаев, в 

вечернее и ночное время.  

Следующим важным элементом КХП выступает личность насильника. 

Особая значимость состоит в том, что действия субъекта изнасилования, 

равно как и сам насильственный акт, является отражением его внутреннего я, 

его личности. Проводимый анализ личности преступника, как элемента КХП, 

позволяет, примерным образом, составить среднестатистический портрет 

насильника и его психотип, что, в дальнейшем, позволяет получить более 

конкретную информацию по преступнику.  

 Из тех лиц, которые совершали изнасилования и были знакомы с 

жертвой, выделяют родственников (отчим, дядя, брат) и знакомых 

(сослуживцы, однокурсники, друзья и т.д.), т.е. это лица, которые 

поддерживают близкие, либо дружеские отношения с жертвой. Для лиц, 

которые не знакомы с жертвой, характерно пребывание в нетрезвом 

состоянии, наличие психологических аномалий, ранее судимых и т.д. У таких 

преступников, за частую, умысел возникает внезапно.   

 Определенная часть изнасилований совершается людьми, 

находящихся в тяжелых, своеобразных взаимоотношениях с потерпевшей, а 

поведение последней могло быть рискованным, вызывающим или даже 

провокационным.  
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Также встречаются преступники, с психологическими отклонениями в 

совокупности с извращенной фантазией, которые совершают серийные 

изнасилования. Анализируя практический материал уголовных дел, можно 

прийти к выводу о том, что не всегда насильник, который совершал 

изнасилования серийно, находился на учете в психиатра, что, 

соответственно, не позволяло быстро выйти на след такого преступника.   

Не всегда лица, подозреваемые в изнасиловании, имеют судимость, 

либо злоупотребляют алкогольными напитками или наркотическими 

веществами. Существует категорию сексуальных маньяков, которые имеют 

семью, у них могут быть дети, они имеют высшее образование и хорошо 

оплачиваемую работу. Такие преступники самодостаточны, состоятельны и 

благополучны, не нарушают закона, ведут себя вполне воспитанно, что, 

конечно же, своего рода является маскировкой их внутреннего состояния. 

При совершении нападения, они самоутверждаются и находят выход своим 

сексуальным фантазиям, компенсируя свои психологические и иные 

недостатки. Чаще всего, насильники из категории «сексуальные маньяки», 

замкнуты, скрыты, у них отсутствует, либо очень узок круг общения, в 

большинстве случаев имеют проблемы в половой жизни, сексуально 

извращены в своем поведении, а преступления совершают только 

самостоятельно.   

Следующим элементом криминалистической характеристики 

изнасилования является мотив и цель преступления. Слово «мотив» 

греческого происхождения и означает «двигатель; побудительная причина; 

повод к какому-либо действию»
7
. Цель преступления - мысленная модель 

будущего результата, к достижению которого стремится лицо при 

совершении преступления. Мотив и цель преступления находятся в тесной 

взаимосвязи между собой.   

                                           
7 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/187810 (Дата обращения: 25.02.2018)  
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Следуя своим потребностям, человек вначале испытывает 

подсознательное влечение, далее переходящее к стремлению и 

необходимости в удовлетворении этих потребностей.  

Существует достаточно распространенное мнение, которое гласит о 

том, что насильниками движет сексуальное стремление и необходимость 

удовлетворить свою сексуальную потребность. Однако, как говорилось 

выше, не все преступники, совершающие изнасилование, имеют 

психологические аномалии и отличаются девиантным поведением. Сами по 

себе, насильники, практически не отличаются от среднестатистических 

мужчин. Зарубежный профессор-криминолог В. Фокс в своем исследовании 

говорил о том, что с точки зрения насильника, изнасилование определяется 

как: «Несексуальное использование секса, выражающее агрессивность и 

злобу, порожденное объективной невозможностью проявить себя мужчиной 

социально-одобренным способом»
8
. Такие преступники через грубый, 

жестокий половой акт выражают свое превосходство и власть над жертвой.   

Необходимо понимать, что озвученная модель поведения не 

отказывается от полового влечения как такового, однако, при 

изнасилованиях, агрессия находится на первом месте, замещая собой 

сексуальное удовлетворение от самого процесса. Таким образом, преступник 

использует своих жертв в отместку за личные неудачи в сексуальном плане и 

физическую неполноценность. В подобных ситуациях жертва не всегда 

является специально подобранным человеком, преступник проявляет гнев и 

ненависть ко всем женщинам, а подобное отношение вымещается на одном 

человеке (как месть и наказание) в силу стечения обстоятельств.  

Вне зависимости от различных мотивов целью изнасилования всегда 

является удовлетворение половой страсти насильственным способом. 

Поэтому российским законодательством субъективной стороной 

изнасилования признается только прямой умысел.  

                                           
8 Фокс В. Введение в криминологию. – М., «Прогресс», 1980 – С.35.   
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Мотивом изнасилования также может служит личная неприязнь к 

конкретной жертве, что в совокупности с их межличностными отношениями 

заставляет преступника опозорить девушку, опорочить её честь, тем самым 

отомстив ей.  

Что касается такого элемента криминалистической характеристики как 

личность потерпевшей, то она в уголовно-правовом и криминалистическом 

аспектах давно интересовала юристов. Разработка виктимологических 

исследований, общие проблемы взаимоотношений преступника и его жертвы 

до, в момент и после совершения преступлений, в том числе изнасилований, 

способствовала интенсификации изучения личности потерпевшего в 

криминалистике. Оказывает влияние на действия преступника и виктимное 

поведение самой жертвы. Поведение провоцирующего характера выражается 

в установлении контакта с совершенно незнакомыми людьми, посещении их 

жилищ или уединении с ними в укромных местах, совместном употреблении 

спиртных напитков и некритическом восприятии откровенных намеков и 

поползновений, демонстрации благосклонного отношения к возможному 

сексуальному сближению.  

По данным уголовным делам «потерпевшая» - категория 

собирательная. Она включает в себя малолетних, несовершеннолетних, 

взрослых, престарелых, умственно отсталых, психически больных и других 

лиц женского пола.  

Необходимо также отметить, что очень часто потерпевшие с 

заявлением о привлечении насильника к уголовной ответственности не 

обращаются. Наиболее типичными причинами этого являются: боязнь 

огласки случившегося, желание в дальнейшем вступить в брак, желание 

сохранить незапятнанную репутацию.  

Анализ потерпевших позволяет выделить следующие группы 

поведения, предшествующего совершению преступления:  
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 Подводя итог данной главе, можно сказать о том, что с точки зрения 

элементов криминалистической характеристики, следующий перечень 

представляется наиболее ясным (по понимаю), полным (по наличию данных) 

и обоснованным (исходя из мнений многих ученых-криминалистов) для 

проведения анализа и изучения
9
:   

• Способы совершения преступных действий;  

• Личность преступника;  

• Личность жертвы;  

• Обстановка;  

• Типовые следственные ситуации;  

• Типовые следственные версии.   

Вышеуказанные элементы КХП находятся во главе остальных 

характеристик и, благодаря этому, дают возможность оперативно изобличать 

преступника, а учитывая высокую степень их разработанности, они имеют 

большое значение для расследования преступлений и применении 

определенных средств, методов и приемов
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и её место в системе науки криминалистики и в 

вузовской программе/ И. Ф Крылов. - М., 1994. - С. 133.   

10 Чурилов С. Н. Криминалистическая методика: история и современность. / С. Н. Чурилов. - М., 2017. -  С. 

168-169.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ. 

 

2.1 Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию  

 

Статья 73 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации 

определяет предмет доказывания, то есть перечень фактов и обстоятельств, 

подлежащих установлению и доказыванию по каждому уголовному делу. 

Указанные факты и обстоятельства объективно необходимы для законного и 

обоснованного разрешения дела по существу. 

Необходимо согласиться с мнением проф. Хмырова А.А. о том, что 

правильное определение предмета доказывания позволяет установить 

конкретные задачи, направление и объем досудебного производства и 

судебного разбирательства дела, сделать их планомерными и 

целеустремленными, полно и всесторонне исследовать обстоятельства дела с 

минимальной затратой времени и средств
11

. 

В предмет доказывания по делам о «половых» преступлениях, (как и о 

любых других преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации) включается событие преступления, виновность лица 

в совершении преступления, форма его вины и мотивы, обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, 

причиненного преступлением, обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, а также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

                                           
11

 Хмыров А.А. Теория доказывания. Учебное пособие. Краснодар, 2016. - С. 12. 
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В рамках данной работы будут рассмотрены факты и обстоятельства, 

которые являются ключевыми, первостепенными: это событие преступления, 

виновность лица в совершении преступления, обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого и обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. 

Результаты анализа следственной практики по делам о «половых» 

преступлениях позволяют сделать вывод о том, что первоначальную 

информацию о событии преступления следственные органы получают из 

сообщения о преступлении: непосредственно заявления законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего или сообщения о 

преступлении, полученного из иных источников (ОМВД, учреждения 

здравоохранения и т.д.). Нередко сообщению о совершенном преступлении 

против половой неприкосновенности и половой свободы предшествует 

заявление родителей (или иных законных представителей) о безвестном 

исчезновении несовершеннолетнего или малолетнего. 

В сообщении о преступлении, как правило, фиксируется время, место, 

способ совершения преступления, данные о лице, совершившем 

преступление. 

По получении исходной информации в зависимости от ситуации 

принимаются меры к проведению неотложных следственных действий (до 

возбуждения уголовного дела): подробного опроса потерпевшего (заявителя), 

осмотр места происшествия, розыск и опрос заподозренного лица, 

установление свидетелей, назначение судебно-медицинских экспертиз. 

Именно на данном этапе мы получаем достоверную информацию о 

событии преступления. Стоит отметить, что на стадии проверки сообщения о 

преступлении (в порядке ст.ст. 144, 145 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации) возможно установление факта субъективного 

заблуждения заявителя. Также стоит отметить, что от того, насколько 

своевременно и качественно будут проведены первоначальные следственные 
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действия (в том числе, проверочные мероприятия), зависит и то, будут ли 

установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 

(как обвинения, так и исключающие преступность и наказуемость деяния). 

Установив промежуточные факты, указывающие на пребывание 

преступника (и потерпевшего) на месте преступления, его контакт с 

потерпевшим (в том числе подтвержденные заключением судебно-

биологической экспертизы по изъятым на месте происшествия следам и 

образцам для сравнительного исследования, полученным у преступника и 

потерпевшего; протоколами допросов потерпевшего, свидетелей), а также 

опровергающие версию об оговоре со стороны потерпевшего (или 

добросовестного заблуждения заявителя), можно говорить о факте искомом, 

то есть о совершении данным лицом, в отношении данного потерпевшего, в 

определённом месте, в определённое время «полового» преступления. 

Форму вины и мотивы совершенного преступления возможно 

установить, лишь исследовав совокупность доказательств: показания 

подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, заключение комплексной 

психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы. При этом 

выводы о форме вины и мотивах преступления не могут быть основаны на 

предположениях, не подкрепленных доказательствами по уголовному делу. 

Как рассматривалось ранее, преступления против половой 

неприкосновенности совершаются только лишь с прямым, 

конкретизированным умыслом. Однако, стоит отметить, что при совершении 

«полового» преступления возможна ситуация, когда преступник 

добросовестно заблуждался в оценке возраста потерпевшего. В таком случае 

подлежат доказыванию обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния. При этом необходимо проведение экспертизы по 

установлению соответствия физиологического развития потерпевшего его 

возрасту. 
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Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (в том числе, 

закреплённые в ст.ст. 61, 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также его поведение в быту, коллективе, отношение к труду, наличие у него 

наград, почетных званий, иных поощрений или взысканий и т.д.), могут 

повлиять на степень и характер ответственности, то есть имеют значение 

именно для индивидуализации ответственности (для назначения наказания, 

вида исправительной колонии, признания рецидива преступлений, а также 

для разрешения других вопросов, связанных с постановлением приговора), 

однако, такие данные, как профессиональные особенности и навыки, 

отразившиеся в способе совершения преступления или его сокрытия, могут 

рассматриваться как косвенные доказательства причастности или 

непричастности лица к совершению преступления
12

. Кроме того, информация 

о личности обвиняемого необходима также для установления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления (например, особенности 

воспитания и нравственного формирования личности, условия проживания, 

взгляды и увлечения, сведения о психическом состоянии, отношении к 

алкоголю, наркотическим и психотропным веществам, наличие связей с 

лицами, ведущими антиобщественный образ жизни и т.д.
13

).  

При совершении «полового» преступления несовершеннолетним, 

достигшим возраста уголовной ответственности, требуют установления, в 

том числе, обстоятельства, указанные в ч. 1 ст. 421 Уголовно 

процессуального кодекса Российской Федерации, однако, в некоторых 

случаях, подлежат установлению обстоятельства, указанные в п.п. 2, 3 

указанной статьи, но уже в отношении потерпевшего (например, когда 

имеются достаточные основания полагать, что имело место провоцирующее 

поведение потерпевшего), и, вероятнее всего, в рамках проведения проверки 

сообщения о преступлении. 

                                           
12 Хмыров А.А. Теория доказывания. Учебное пособие. Краснодар, 2006. - С. 84. 

13 Расследование особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних: Методические рекомендации. Главное управление криминалистики СК РФ, М., 2013. 

– 144 с. - С. 135 



29 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 73 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации также подлежат выявлению обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. Данная информация 

необходима для разработки и проведения профилактических мероприятий. 

Однако, как показывают результаты анализа следственной практики, 

выявление указанных обстоятельств и внесение представлений о принятии 

мер по их устранению в соответствующую организацию или 

соответствующему должностному лицу является, по большому счёту, 

обычной формальностью. Согласно   ч. 2 ст. 158 Уголовно процессуального 

кодекса Российской Федерации внесение представлений является не 

обязанностью руководителя следственного органа, следователя, а их правом. 

Анализируя вышеизложенное, стоит прийти к выводу о том, что по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы в предмет доказывания входят следующие факты и обстоятельства: 

- имел ли место факт полового сношения, мужеложства, лесбиянства, 

иных действий сексуального характера или развратных действий, и если да, 

то когда и где; 

- в какой конкретно форме проявлялось указанное действие; 

- личность потерпевшего, его возраст, состояние физического и 

психического здоровья; 

- кто совершил преступление против половой неприкосновенности и 

половой свободы, не совершал ли он подобных преступлений прежде, не 

является ли особо опасным рецидивистом; 

- если преступление совершено группой лиц, то какова роль и степень 

виновности каждого; 

- каковы последствия «полового» преступления, не является ли оно 

особо тяжким (повлекшим смерть потерпевшего, наступление беременности, 

тяжкие телесные повреждения, психическое, венерическое заболевание и т. 

д.); 
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-  каков материальный и моральный ущерб, причиненный 

потерпевшему в результате преступных действий; 

- какие обстоятельства способствовали совершению преступления. 

 

2.2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы и алгоритм следственных действий и ОРМ. Ошибки, 

допускаемые на первоначальном этапе расследования преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы  

 

В соответствии со ст. 20 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации уголовные дела о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы являются делами публичного 

обвинения, поэтому уголовное дело возбуждается при наличии любого из 

поводов, указанных в ч. 1 ст. 140 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

При получении сообщения о «половом» преступлении следователь 

обладает исходной информацией, которая позволяет говорить об одной из 

типичных следственных ситуаций: 

1. Преступление совершено лицом, ранее известным потерпевшему. 

2. Преступление совершено не известным потерпевшему лицом. 

В первой ситуации выполнению подлежат следующие следственные 

действия (о некоторых из них речь велась ранее), причём, провести их 

необходимо, по возможности, параллельно и в кратчайшие сроки:  

- допрос потерпевшего, его освидетельствование, осмотр его одежды, 

получение образцов для сравнительного исследования (кровь, срезы 

ногтевых пластин, волосы; смывы с половых органов потерпевшего; 

содержимое эпителия половых органов потерпевшей и т.п.), назначение 

комплексной судебно-медицинской экспертизы (в том числе для 
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установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью 

потерпевшего); 

- осмотр места происшествия; 

- допрос свидетелей. 

Помимо указанных следственных действий сотрудниками оперативных 

подразделений уполномоченных на то органов по поручению следователя 

(руководителя следственного органа) проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ), предусмотренные ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»
14

, направленные на раскрытие и расследование преступления. 

Для второй ситуации, когда подозреваемый не известен, характерны 

следственные действия с участием потерпевшего, аналогичные первой, 

однако значительно расширяется круг ОРМ, проводимых оперативно-

розыскными органами. Первоочередная задача ОРМ – розыск лица, 

скрывшегося от следствия, сопутствующие – добывание информации о 

событии преступления и иных обстоятельствах, имеющих значение для 

уголовного дела. 

При установлении и задержании лица, подозреваемого в совершении 

преступления, необходимо произвести в отношении него следующие 

следственные действия: 

- личный обыск, осмотр и выемку его одежды (той, в которой он, 

вероятно, находился в момент совершения преступления); 

- освидетельствование в порядке, предусмотренном ст.ст. 179, 180 

Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (с целью 

обнаружения следов преступления, в том числе «сексуального» контакта с 

потерпевшим, телесных повреждений, нанесённых потерпевшим при 

оказании сопротивления); 

- допрос; 

                                           
14 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 
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- назначение комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы.  

Назначение указанной экспертизы является необходимым и 

обязательным условием установления психических отклонений 

подозреваемого, не исключающих его вменяемость (а также позволяет 

познать его личностные особенности). Назначение экспертизы 

осуществляется после проведения допроса подозреваемого, и по получении 

сведений, его характеризующих (включая общественную характеристику, 

справки врача-нарколога, врача-психиатра, полную сводку на лицо, 

требования ИЦ и ГИАЦ). Также необходимо произвести допрос свидетелей 

(из числа соседей, коллег по работе) с целью установления обстоятельств, 

характеризующих личность подозреваемого. 

Кроме того, учитывая, что «половые» преступления относятся к 

категории тяжких и особо тяжких преступлений (за исключением ч. 2 ст. 133, 

ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

необходимо своевременно ходатайствовать перед судом об избрании в 

отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Стоит отметить, что следственные действия (допрос, очная ставка, 

опознание, проверка показаний на месте) с участием несовершеннолетнего 

(потерпевшего, свидетеля) имеют свои особенности, указанные в ст. 191 

Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, речь о которых 

пойдёт несколько позже. 

Перечисленные мероприятия особенно эффективны в тех случаях, 

когда с момента совершения преступления прошло немного времени. В 

остальных случаях в случае совершения изнасилования оперативному 

работнику есть необходимость провести поквартирный и подворный обход и 

опросить проживающих, а в случае совершения преступления в парке, 

скверах и других малолюдных местах опросу подлежат продавцы 

близлежащих магазинов, лица, которые часто проходят по указанной 
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местности, и лица, которые имеют собак и выгуливают их в момент 

совершения преступления. Учитывая, что в последнее время большинство 

магазинов, кафе и другие заведения оборудованы камерами наружного 

наблюдения, необходимо законным порядком изъять данные с целью 

установления внешности преступника, путем восстановления маршрута 

потерпевшей и лиц, которые шли вместе с ним, а также таких, которые вели 

себя подозрительно.   

Так, 23 мая 2015 года в Самаре за совершение изнасилования был 

задержан 38-летний М., который в начале апреля ворвался в один из 

небольших офисов в центре города и, угрожая оружием, изнасиловал с – 

17летнюю девушку. Оперативники изъяли записи с видеокамер со всех 

соседних зданий, офисных помещений и магазинов. И на одной из них 

потерпевшая узнала насильника. Камера зафиксировала мужчину в соседнем 

офисе. На кадрах видно, как он спокойно заходит внутрь, проходит по 

помещению, там работают офисные сотрудники. Потом он разворачивается и 

уходит. Следователи установили, что он искал жертву – девушку, которая 

находится одна на рабочем месте. После этого в ходе оперативных 

мероприятий была установлена личность преступника, и он был задержан
15

.  

К системе методов второй группы также относится проверка на 

причастность к проведенному событию лиц, склонных к совершению 

насильственных преступлений, в том числе и судимые ранее за аналогичные 

преступления, а также производится поиск по составленному портрету 

(фотороботу, рисованному портрету).  

Ошибки при расследовании «половых» преступлений. 

В практике расследования преступлений выявляются позитивный и 

негативный опыт, прогрессивное, подлежащее распространению и 

регрессивное, подлежащее исправлению, то есть ошибки. 

                                           
15

 В Самаре задержан частный предприниматель, изнасиловавший в Перми женщину [Электронный ресурс]. 

ИП «Волга-ньюс». Режим доступа : http://volga.news/article/301377.html (дата обращения: 05.06.2018) 
2
 

Александров И. В. Расследование изнасилований. Красноярск : РУМНЦ ЮО, 2004. С. 24.  
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Позитивный опыт реализуется на практике посредством разработки и 

внедрения методик расследования, которые должны совершенствоваться с 

учётом выявляемых недостатков. Рассмотрим кратко те недостатки, которые 

являются типичными для «начинающих» (и не только) следователей. 

1. Неверное определение предмета доказывания (в результате чего 

«истина» устанавливается с запозданием, познаются факты 

«второстепенного» значения). 

2. Небрежное проведение осмотра места происшествия (нежелание 

искать скрытые следы преступления, сбор только видимых следов, 

нежелание понять весь механизм преступления) или же, напротив, чересчур 

детальное проведение ОМП с изъятием большого количества предметов, 

вещей «на всякий случай». 

3. Несвоевременное производство неотложных следственных 

действий (проведение ОМП с запозданием, проведение допроса свидетелей 

спустя время, когда детали события уже «смазаны» в сознании лица). 

4. Непринятие (или несвоевременное принятие) мер по защите 

потерпевшего или свидетелей, в результате чего потерпевший, его родители 

(или иные законные представители), свидетели имели негативный опыт 

общения с подозреваемым (или с другими лицами «по поручению» 

подозреваемого), что может привести к изменению показаний. 

5. Принятие доводов потерпевшего (законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего) за «чистую монету», в результате чего 

следователь не рассматривает версию об оговоре со стороны потерпевшего 

или его законного представителя, что может привести к привлечению 

невиновных лиц к уголовной ответственности
16

. 

6. Несоблюдение процессуальной формы производства 

следственных действий (например, проведение осмотра места происшествия 

                                           
16 Карагодин В.Н., Морозова Е.В. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных 

ошибок: Учебно-практическое пособие. – Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД 

России, 2013. – 22 с. – С. 5. 
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при участии «дежурных» понятых, неприменение технических средств 

фиксации хода и результатов следственного действия), что неизбежно 

приведёт к признанию протокола следственного действия недопустимым 

доказательством. 

7. Невыяснение причастности подозреваемого (обвиняемого) к 

другим «половым» преступлениям, что может привести к сокращению в 

процессе досудебного или судебного производства эпизодов преступной 

деятельности или количества лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности
17

. 

Кроме того, отметим, что в том случае, когда лицо (в том числе 

подозреваемый) готово написать «явку с повинной», попросту необходимо 

обеспечить при этом участие защитника, а также проводить видео-, аудио-

фиксацию данного процесса. Как показывает следственная практика, в 

отношении лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления (в том числе, против половой неприкосновенности и половой 

свободы), избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, 

однако, по прошествии некоторого времени лицо, побывавшее в СИЗО, 

«набирается знаний», и осуществляет попытки обжаловать действия 

сотрудников следственных органов (а также оперативных уполномоченных), 

якобы «принудивших» его к написанию «явки с повинной» или иным другим 

способом нарушивших его права. 

Анализируя вышеизложенное, стоит прийти к выводу о том, что, в 

основном, ошибки допускаются в тактике проведения следственных 

действий, а также при определении предмета доказывания, что диктует 

необходимость углубленного изучения таких наук, как «Криминалистика» и 

«Теория доказывания». 

Однако необходимо отметить, что хотя следователь и обладает 

достаточной свободой действий в рамках, Уголовно-процессуального 

                                           
17 Там же, С. 5. 
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кодекса Российской Федерации, но каждое уголовное дело находится под 

контролем руководителя следственного отдела, и указанные выше ошибки 

вовремя исправляются (если это возможно). 

 

2.3 Осмотр места происшествия 

 

Правила осмотра места происшествия достаточно разработаны 

криминалистической наукой, которая достаточно четко выделяет 

особенности осмотра места происшествия при расследовании 

изнасилований
18

.  

Осмотр места происшествия — неотложное следственное действие, 

направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места 

происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических 

данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать 

вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого 

события. Осмотр начинается с обзора места происшествия в целях 

ориентировки; определения границ подлежащего осмотру пространства 

(целесообразно проводить с участием пострадавшей, которая обратит 

внимание следователя на отдельные обстоятельства, даст соответствующие 

объяснения, укажет пути подхода и ухода подозреваемого, расположение 

отдельных предметов и следов); решения вопроса об исходной точке и 

способе осмотра, т. е. определения последовательности осмотра. Затем 

следователь вместе с другими участниками осмотра выясняет, какие объекты 

находятся на месте происшествия, исследует весь комплекс вопросов, 

относящихся к обстановке места происшествия, определяет взаимное 

расположение и взаимосвязь элементов обстановки, изучает их внешний вид, 

состояние и с максимально необходимыми и возможными в данных условиях 

подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью фотосъемки, схем, 

                                           
18

 Преступность и правонарушения: Стат. сб. М.; 2014. - С. 55.   
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планов, чертежей и делает необходимые заметки для протокола осмотра, 

например, фиксируется отдаленность места происшествия от жилых 

помещений, характер почвы, наличие отпечатков ног, автотранспорта (в этом 

случае делает слепки и фотоснимки следов) и др.  

Значение этого первоначального следственного действия по делам об 

изнасилованиях весьма велико. Специфичным здесь является то, что 

потерпевшая, если она, разумеется, имеет возможность давать объяснения, 

сама описывает обстоятельства, при которых было совершено преступление. 

В связи с этим перед следователем возникает задача - проверить, насколько 

обстановка места происшествия соответствует показаниям потерпевшей (а в 

дальнейшем и показаниям подозреваемого)
31

.   

Другая задача, характерная для осмотра места происшествия по 

любому делу, — обнаружение и фиксация следов и других вещественных 

доказательств для изобличения виновного. Решать эту задачу следует не 

только в тех случаях, когда личность преступника неизвестна. Так, если 

известный потерпевшей подозреваемый ложно отрицает, что был на месте, 

где произошло изнасилование, то найденные там его следы или вещи 

помогут опровергнуть эти показания.   

Третья задача осмотра - помочь установить личность насильника - 

возникает лишь в тех случаях, когда потерпевшая не знает преступника. Как 

правило, осмотр позволяет установить ряд признаков преступника, 

помогающих определить круг лиц, среди которых следует искать виновного. 

В дальнейшем же эти признаки, отраженные в следах или предметах, будут 

способствовать и его изобличению.  

Из сказанного понятно, почему осмотр места происшествия необходим 

практически по любому делу об изнасиловании. Даже если расследование 

производится спустя много времени после преступления, без осмотра места, 

где оно было (или будто бы было) совершено, обойтись, как правило, 

невозможно. Иногда достаточно прийти с заявительницей на указанное ею 
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место, чтобы сразу же не только следователю, но и «потерпевшей» стала 

ясной вся бессмысленность ее прежних утверждений.   

О том, насколько эффективен осмотр места происшествия по делам об 

изнасиловании, свидетельствуют и результаты проведенного изучения дел 

этой категории. Оказалось, что в каждых трех случаях из пяти при осмотре 

места происшествия удавалось найти следы и предметы, связанные с 

преступлением.   

Вопросы, подлежащие разрешению при осмотре. Названные выше 

задачи ставят перед следователем ряд вопросов. Конкретное содержание их, 

разумеется, зависит от обстоятельств дела, однако, как правило, 

необходимым оказывается выяснение следующих основных моментов.  

 Первый из них - насколько место, указанное заявительницей, по 

своему расположению, уединенности, освещенности и т. д. могло быть 

использовано для совершения там насильственного полового сношения. При 

решении этого вопроса следует, безусловно, учитывать время суток, когда 

имело место изнасилование. Если осматриваемое место расположено на 

открытой местности, то нужно фиксировать расстояние его до дороги, 

улицы, фонарей, жилых построек, выясняя, в частности, выходят ли окна и 

двери ближайших домов в сторону этого места. Если же оно находится в 

помещении, то необходимо установить, жилое это помещение или нежилое, 

кем занято, где расположено, что находится рядом с ним, куда выходят двери 

и окна, какие имеются на них запоры и в каком они состоянии и т. д.  Далее 

надо сопоставить обстановку на месте происшествия с объяснениями 

заявительницы о том, как проник туда насильник и как туда попала она сама. 

В частности, могла ли она там оказаться случайно или быть приведенной 

насильно так, чтобы окружающие этого не заметили или могли не слышать 

ее криков о помощи, шума борьбы и т. п.  

Центральным вопросом, естественно, должно быть выяснение того, 

есть ли на месте происшествия какие-нибудь следы, указывающие на 
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происходившее там насильственное половое сношение. На открытой 

местности следует обращать внимание на утоптанные или взрыхленные 

участки почвы или снега, примятую траву или посевы, поломанные ветки 

кустов и деревьев. Если же осматривается помещение, то фиксируются такие 

признаки беспорядка, как опрокинутая мебель, разбросанные по полу вещи, в 

том числе постельные принадлежности, разбитая посуда, смятая постель, 

валяющиеся одежда, белье, обувь. В частности, нередко удается обнаружить 

на месте происшествия предметы женского туалета, сорванные 

преступником с потерпевшей. Кроме того, на постели и одежде надо 

тщательно разыскивать пятна, похожие на кровь и сперму
19

.  

Следующий, также исключительно важный вопрос —кто был на месте 

происшествия. Естественно, что обнаружить чьи-либо следы значительно 

легче на открытой местности, где на почве или снегу обычно остаются следы 

обуви. Фиксировать надо все без исключения выявленные следы обуви. 

Кроме следов обуви, на почве иногда удается найти вдавленные круглые 

следы, образованные локтями или коленями насильника и сохранившие 

оттиск ткани одежды. Значение таких следов особенно важно, поскольку они 

могут свидетельствовать не только о том, что насильник находился на месте 

происшествия, но и о совершении им полового акта.  

Обнаружение следов транспортного средства, которым пользовался 

преступник, часто не менее важно, чем следов его самого.   

Весьма существенное значение имеет также обнаружение при осмотре 

места происшествия любых вещей, принадлежавших преступнику. В первую 

очередь, это мелкие предметы, которые могли упасть на землю во время 

борьбы преступника с потерпевшей: оторвавшаяся пуговица, расческа, 

зажигалка, авторучка, очки, запонка, головной убор или шарф, перчатка или 

варежка и т. п., не говоря уже о личных документах, например, о пропуске 

или удостоверении, выпавших из кармана, значение которых вообще нельзя 

                                           
19 Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А.. Расследование изнасилований. Библиотека следователя, М.:— 1999. С. 

63-65.  
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переоценить. Нередко удается найти и носовой платок, либо обрывок ткани, 

какого-нибудь документа или просто газеты (последняя иногда используется 

преступником для вытирания спермы, оставшейся на теле или одежде). 

Окурки папирос, сигарет и особенно самокруток, свернутых из части 

книжного или газетного листа либо документа, также имеют очень важное 

значение: во-первых, благодаря возможности определить группу крови 

преступника по остаткам слюны, во-вторых, как дающие возможность 

сопоставить найденные окурки с тем, что будет обнаружено у 

подозреваемого (папиросы, сигареты, табак, книги, газеты, документы и т. 

д.), и, в-третьих, потому, что иногда найденный обрывок может 

непосредственно помочь в розыске и выявлении виновного.  

Помочь выявлению и изобличению преступника может каждая мелочь, 

найденная на месте происшествия.  

Особое значение имеет обнаружение предметов с гладкой 

поверхностью, на которой могли сохраниться следы пальцев преступника 

(например, авторучки, расчески, гладкой обложки пропуска или 

удостоверения, вещей потерпевшей, которые брал в руки преступник, 

например, сумочки или зеркала, а также бутылок и посуды, если 

преступлению предшествовали выпивка и закуска).   

Факт нахождения подозреваемого на месте происшествия может быть в 

последующем установлен и в случае обнаружения на его одежде, обуви или 

теле частиц почвы или сыпучих веществ, листьев, семян или цветов 

растений, соломы или сена, однородных с обнаруженными на месте 

происшествия. В ряде случаев экспертное -сопоставление такого рода 

веществ позволяло изобличить преступника, отрицавшего свое пребывание 

на месте происшествия. Поэтому при осмотре последнего обязательно как 

фиксировать в протоколе обнаружение на месте происшествия 

соответствующих веществ, так и обеспечивать надлежащее изъятие их 

образцов.   
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Условия эффективности и тактика осмотра. Вполне очевидно, что для 

обеспечения эффективности осмотра места происшествия по делу об 

изнасиловании необходимо соблюдать все требования и условия, 

разработанные тактикой проведения данного следственного действия
20

. Но 

кроме этих общих требований, надо соблюдать еще и следующие 

рекомендации, вытекающие из особенностей расследования изнасилований.  

В первую очередь - участие потерпевшей. Во всех случаях, когда 

состояние ее здоровья позволяет, весьма важно, чтобы она участвовала в 

осмотре места происшествия. Более того, иногда без участия потерпевшей 

даже обнаружить место происшествия в поле, кустах, лесу просто 

невозможно. Далее, потерпевшая на месте происшествия может показать, 

откуда появился (или как проник в помещение) и куда ушел преступник, тем 

самым облегчив установление направления, в котором следует разыскивать 

как его самого, так и его следы. Если же преступник привел потерпевшую на 

место происшествия, то она укажет и их совместный маршрут, где иногда 

могут быть обнаружены более четкие следы преступника, чем 

непосредственно на месте происшествия.   

В зависимости от места совершения изнасилования осмотр места 

происшествия осуществляется по их видам. Изучение материалов уголовных 

дел показывает, что местами совершения изнасилования чаще всего 

являются:  

1. Открытая местность, которой может быть улица, поле, пустырь, 

лес или лесная полоса, сад, а также местность, где расположены жилые и 

другие здания, вообще нет зданий, такая местность может находиться вблизи 

реки, железные дороги, удаленная от вокзала и т.п.  

Например, 23 ноября 2016 года в Санкт-Петербургском городском суде 

состоялся приговор по делу о групповом изнасиловании 

несовершеннолетней. Несовершеннолетние Н., П., и В., обвинялись в том, 

                                           
20

 Сорокин В. С. Обнаружение и фиксация следов на месте происшествия, М., 1966; «Осмотр места 

происшествия», М., 2010. С. 54-57.  
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что находясь в нежилом строении на пустыре в Красносельском районе 

применив физическое насилие к 14-летней Т. совершили изнасилование и 

действия сексуального характера
2
.  

2. Помещения, в свою очередь могут быть жилыми и нежилыми: 

квартиры потерпевшей или насильника, общежития; нежилыми могут быть 

магазины, склады, гаражи, хозяйственные помещения, расположенные возле 

жилого дома, дачи, сауны, подвалы, подъезды домов и лестничные 

площадки, чердаки, недостроенные помещения, строительные площадки, 

помещения недействующих предприятий.  

3. Транспорт, обычно – это личный транспорт, легковые 

автомобили, реже встречаются случаи грузовых автомобилей.  

Так, Егоров признан виновным в том, что 02.08.2016 г. он вместе с К. 

находился в автомобиле, припаркованном в лесном массиве, расположенном 

в г. Самаре. Придавив К. рукой к сиденью, схватив рукой ее за шею, Е. 

угрожая избить К., подавил у последней волю к сопротивлению и, 

удовлетворяя свои половые потребности, совершил с потерпевшей иные 

действия сексуального характера с применением насилия. В дальнейшем 

Егоров совершил с К. половое сношение в естественной форме
21

.  

Потерпевшая может указать следователю и тот участок места 

происшествия, где непосредственно было совершено изнасилование. Зная это 

место, следователь, естественно, сможет осмотреть его особенно тщательно, 

буквально по травинке (если почва не была покрыта снегом) или перекопав 

снег (если дело было зимой). Понятно, что вероятность обнаружить при этом 

какие-нибудь мелкие предметы, оброненные преступником, намного 

увеличится.   

                                           
21

 Справка по результатам обобщения судебной практики Самарской области по уголовным делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности за 2016 год. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1386 (дата обращения: 05.06.2018)  

http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1386
http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1386
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Наконец, участие заявительницы в осмотре места «происшествия» в 

случаях, когда изнасилования не было, нередко, как уже отмечалось, 

приводит к тому, что невозможность придуманных ею обстоятельств 

преступления становится очевидной и для нее самой, в результате чего она и 

рассказывает следователю правду.   

Опасение же, что потерпевшая будет менять свои показания в 

зависимости от результатов осмотра, при котором она присутствовала, 

представляются неосновательными: ведь если изнасилования не было, то 

заявительница и без осмотра места происшествия прекрасно знает, что там 

нет никаких следов преступления. Если же она искусственно их создала, то 

опять-таки она об этом знает лучше, чем кто-либо другой, независимо от ее 

участия при осмотре места происшествия.   

Единственное, что требуется от следователя при проведении данного 

следственного действия с участием заявительницы, это воздерживаться от 

всяких комментариев по поводу хода и результатов осмотра, а также от 

оглашения вслух своих выводов или версий по поводу тех или иных 

обстоятельств, в частности, следов или предметов, найденных при осмотре.   

Как правило, осмотр места происшествия проводится сразу после 

первоначального допроса заявительницы, поскольку следователю легче 

производить осмотр, уже будучи в курсе происшедшего. Однако не 

исключены ситуации, когда может оказаться необходимым сразу по 

поступлении заявления от потерпевшей вместе с ней немедленно 

направиться на место происшествия для принятия мер либо к задержанию 

преступника по «горячим следам», либо к охране места происшествия, если 

есть угроза, что обстановка его может быть нарушена. Однако 

непосредственно проводить осмотр и в этих случаях целесообразнее лишь 

после допроса или получения предварительного объяснения заявительницы.  

Как и всегда, когда на место происшествия следователь прибывает 

после наступления темноты, осмотр проводится сразу же при любом 
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доступном искусственном освещении; на другое утро осмотр должен быть 

проведен повторно уже при естественном освещении. Понятно, что до 

повторного осмотра следует обеспечить надлежащую охрану места 

происшествия.  

Из вопросов техники фиксации и изъятия следов здесь необходимо 

обратить внимание лишь на два вида специфических следов.   

При обнаружении похожих на сперму пятен на каких-либо предметах 

последние, по возможности, следует изымать целиком, а если это 

невозможно, то вырезать соответствующую их часть и лишь в крайнем 

случае делать соскобы.   

Другой вид специфических следов - это описанные уже выше 

вдавленные следы на почве (или снегу), образованные коленями или локтями 

преступника. В зависимости от характера почвы их следует либо изымать 

целиком вместе с верхней частью почвы (при условии плотной и вязкой 

почвы), либо отливать с них слепки (в случаях, когда след оставлен на снегу 

или сыпучей поверхности и изъять его неповрежденным невозможно).   

Ясно, что прежде чем изымать такой след, он, как и все другие следы, 

обнаруженные при осмотре, должен быть тщательно измерен и 

сфотографирован по правилам масштабной съемки.   

Наряду с другими фотоснимками весьма важно сделать 

ориентирующий снимок панорамным способом: он лучше, чем какой-либо 

иной, дает общее представление о расположении и обстановке места 

происшествия. В возможно более крупном масштабе следует делать узловой 

снимок — центра места происшествия, где были зафиксированы следы 

борьбы, если такие будут обнаружены при осмотре.   

Составление плана-схемы места происшествия по делам об 

изнасиловании даже более важно, чем по делам о ряде иных преступлений. 

Поскольку же составу суда совершенно необходимо точно представлять себе 

обстановку на месте происшествия, в частности, все расстояния от места 
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изнасилования до, например, дороги, ближайшего дома, входа в квартиру и т. 

п., то планы обязательно должны быть составлены в масштабе.   

 

 

2.4 Особенности проведения допроса  

 

Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы, в частности, тактика проведения 

допроса, весьма специфична: во-первых, возникает необходимость во 

вмешательстве в интимные стороны жизни потерпевшего (в тех случаях, 

когда последний это уже осознаёт); во-вторых, в памяти потерпевшего 

неизбежно повторяются травмирующие психику события. И если 

потерпевшие, ввиду того, что они не осознают в полной мере произошедшего 

с ними, достаточно активно сотрудничают со следствием, то 

несовершеннолетние в возрасте от 14 лет делают это неохотно, так как 

осознают, что вопросы следователя затрагивают их честь и достоинство, что 

влечёт за собой сложность получения детальных показаний о совершенном 

преступлении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших к обязательному участию в уголовном 

деле привлекаются их законные представители, однако здесь имеются свои 

особенности, которые необходимо рассмотреть.
22

 

В соответствии с п. 12 ст. 5 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации законные представители – это родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится 

                                           
22

 Кузнецова С.В., Кобцова Т.С. Тактика допроса несовершеннолетних. - М., 2014. - С. 15-16. 
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несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, 

органы опеки и попечительства. 

По своей сути, в законном представительстве несовершеннолетнего 

потерпевшего функция представителя - восполнить недостающую 

дееспособность представляемого
23

. Если мы говорим о несовершеннолетнем 

подозреваемом (обвиняемом), то участие законного представителя 

несовершеннолетнего связано с тем, что законный представитель несет 

ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего 

(подозреваемого, обвиняемого)
24

, однако, несоблюдение требований закона о 

воспитании детей является, зачастую, только лишь административным 

правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 191 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации следователь вправе не допустить к участию в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного 

представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Как показывает следственная практика, применение ч. 3 ст. 191 

Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации происходит довольно 

редко, однако необходимо рассмотреть основные моменты, на которые 

следователь, должен обратить внимание. 

Во-первых, явное желание законного представителя прекратить 

проводимую проверку сообщения о преступлении и отсутствие у него 

претензий к кому-либо (независимо от позиции потерпевшего). 

Во-вторых, показания несовершеннолетнего потерпевшего (в 

основном, малолетнего) состоят из фраз, выражений, не свойственных к 

                                           
23 «Особенности правового содержания статуса законного представителя в юридическом процессе», Кокин 

А.В. / Вопросы экономики и права. 2018. № 11. - С. 48. 

24 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр., доп. - М.: Дело. 2011. - 272 с. - С. 70. 
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употреблению в речи лиц данного возраста (например, потерпевший 

повторяет слова законного представителя). 

В-третьих, явное противоречие показаний потерпевшего и пояснений 

его законного представителя. 

Самые распространенные причины нежелания законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего продолжать проверку 

сообщения о преступлении – урегулирование «вопроса» посредством 

«материальной компенсации», либо угрозы (например, физической 

расправы) со стороны лица, совершившего преступление. Поэтому, в первом 

случае следователь обязан заменить законного представителя на другого 

законного представителя, причём, целесообразнее всего возложить эти 

обязанности (представление интересов) на специалиста органов опеки и 

попечительства, так как закон предусматривает в качестве одной из 

основных задач органов опеки и попечительства защиту прав и законных 

интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, уже находящихся под опекой или 

попечительством. Во втором случае следователь должен предпринять меры 

по защите потерпевшего (его законного представителя, свидетелей), о 

которых было сказано ранее.
25

 

Ситуация, при которой несовершеннолетний (малолетний) 

потерпевший «говорит» словами взрослого человека характерна в случаях, 

когда допрос производится с запозданием и на потерпевшего оказано 

воздействие заинтересованными лицами, внушающую роль сыграли слухи, 

суждения различных лиц о происшедшем. Поэтому, выяснению подлежат 

также обстоятельства, при которых несовершеннолетний потерпевший 

«получил установку» (с кем и о чем разговаривал с момента совершения 

преступления вплоть до проведения допроса, разговаривал ли о 

преступлении и т.д.). В том случае, когда будет установлено, что внушающее 

                                           
25

 Гавердовская В., Рязанов И. Допрос несовершеннолетних при расследовании преступлений против 

половой неприкосновенности // Законность, 2017. № 9. - С. 231. 
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воздействие на потерпевшего оказывал законный представитель, 

применению подлежит ч. 3 ст. 191 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В ситуации, когда позиции, занимаемые потерпевшим и его законным 

представителем, по отношению к совершенному преступлению (в том числе, 

к преступнику, последствиям преступления и т.д.), различны, необходимо 

выяснить причины противоречий, при этом, осуществить это необходимо на 

стадии проверки сообщения о преступлении. 

Стоит отметить, что суть возможных «противоречий интересов» может 

заключаться не обязательно в обстоятельствах конкретного дела, а, 

например, в двойственном правовом положении законного представителя 

(так как фактически он защищает не только интересы несовершеннолетнего, 

но и свои собственные, на нем лежит ответственность за поведение 

подростка, за условия его жизни и воспитания)
26

.  

Что касается непосредственно допроса потерпевшего, то данное 

следственное действие, как правило, является одним из первоочередных. 

Более того, показания потерпевшего являются одним из важнейших 

источников сведений о совершенном преступлении, в том числе, о лице, его 

совершившем. В связи с этим, и основываясь на том, что общение с 

несовершеннолетними (малолетними) характеризуется большим объемом 

невербальной информации, которая в последующем может служить 

предметом особого анализа, толкования, допрос несовершеннолетнего 

потерпевшего необходимо проводить с применением технических средств 

аудио-, видео-фиксации. Кроме того, указанные меры в дальнейшем могут 

исключить проведение повторных допросов несовершеннолетнего 

                                           
26 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии. С. 71. 
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потерпевшего, тем самым снижая травмирующее воздействие на его 

психику
27

. 

В это же время, не стоит забывать, что потерпевший – это, прежде 

всего, ребёнок. Об этом нам также говорят принятые резолюцией 2005/20 

Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС ) от 22 июля 2005 

года «Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 

связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений»
28

. В 

частности, п. 12 раздела V указанных «Принципов» гласит, что 

«вмешательство в личную жизнь ребенка должно ограничиваться требуемым 

минимумом при одновременном поддержании высоких стандартов сбора 

доказательств для обеспечения справедливого и равноправного завершения 

процесса отправления правосудия». Кроме того, п. 13 раздела V 

«Принципов» указывает, что «во избежание создания для ребенка 

дополнительных трудностей опрос, допрос и другие формы расследования 

должны проводиться подготовленными специалистами, предпринимающими 

такие действия в условиях учета, уважения и всестороннего изучения 

интересов ребенка». 

Несколько слов о тактике проведения допроса несовершеннолетнего 

(малолетнего) потерпевшего. 

К указанному следственному действию необходимо относиться с 

максимальной серьёзностью: во-первых, необходимо свести до минимума 

промежуток времени с момента возникновения необходимости в допросе до 

его производства, во-вторых, тактически грамотно определить способ вызова 

несовершеннолетнего на допрос, чтобы исключить огласку этого факта и 

воздействие на несовершеннолетнего заинтересованных лиц
29

, в третьих, 

                                           
27 Настольная книга следователя/ Рук. авт. кол. Н.П. Дудин; отв. ред. О.Н. Коршунова, В.С. Шадрин. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова «юридический центр Пресс», 2018. – 908 с. – С. 503. 

28 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/guidelines_justice_inv_child.shtml, (дата обращения 

16.02.2016). 

29 Расследование особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних: Методические рекомендации. Главное управление криминалистики СК РФ, М., 2016. 

– 144 с. - С. 128. 
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получить возможно полные сведения о личности несовершеннолетнего, 

чтобы использовать полученную информацию для установления 

психологического контакта с допрашиваемым и определения тактики 

допроса, в-четвёртых, определить круг участников допроса, решив при этом, 

будут ли участвовать родители потерпевшего, педагог, психолог. 

Согласно ч. 1 ст. 191 Уголовно процессуального кодекса Российской 

Федерации при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. 

Исходя из того, что дееспособность лица наступает по достижении 

возраста 18 лет, думается, что привлечение специалиста (педагога, 

психолога) должно быть обязательным в каждом случае, когда потерпевший 

от «полового» преступления не достиг указанного возраста. 

Проведению допроса должна предшествовать тщательная подготовка с 

формулированием корректных вопросов о событии преступления, в том 

числе о действиях преступника. Для этого необходимо проводить 

консультацию со специалистами (психолог, педагог). Стоит отметить, что 

первоочередная цель допроса потерпевшего – получение и фиксация его 

показаний относительно обстоятельств, имеющих отношение к 

расследуемому событию, однако, не стоит забывать и о том, что указанные 

сведения нужно получить не «любой ценой», а в рамках закона и с 

соблюдением, в первую очередь, норм морали. 

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего вероятно 

столкновение с распространенной проблемой: потерпевший замкнут, на 

контакт со следователем не идёт, на поставленные вопросы отвечает 

односложно, неохотно, или вовсе отказывается от дачи показаний (последнее 

характерно для случаев, когда уголовное дело возбуждается по инициативе 
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следственных органов). В такой ситуации потерпевшего необходимо 

«подготовить» к допросу, для чего целесообразно привлечь психолога, 

который должен провести с потерпевшим беседу, принять меры к его 

скорейшей реабилитации. В то же время мы понимаем, что это работа «не на 

один день», и, возможно, потерпевший будет «приходить в себя» долгое 

время, которого у нас при производстве предварительного расследования 

катастрофически мало, однако, мы должны использовать все возможные 

средства и методы, чтобы минимизировать дальнейшее травмирование 

психики ребёнка. 

Таким образом, в зависимости от психологического отношения 

несовершеннолетнего потерпевшего к факту совершенного в отношении него 

«полового» преступления, будут зависеть и его показания, поэтому вероятно 

возникновение одной из следующих ситуаций: 

1. Несовершеннолетний (малолетний) потерпевший заинтересован в 

изобличении преступника и в установлении всех обстоятельств дела. 

2. Несовершеннолетний (малолетний) потерпевший не 

заинтересован в изобличении преступника и в установлении всех 

обстоятельств дела (например, ввиду сильного психического потрясения, 

стыда, страха перед преступником или боязни перед тем, что преступление 

получит огласку). 

Также возможно, что потерпевший даёт заведомо ложные показания с 

целью привлечения к ответственности невиновного лица (например, из-за 

неприязненного отношения к последнему, обиды, либо преследуя 

меркантильные цели и т.п.).  

 Первая ситуация может показаться довольно простой, благоприятной 

для расследования, однако, не стоит забывать о том, что потерпевший в 

любой момент может «замкнуться в себе». Поэтому, как было рассмотрено, 

допросу потерпевшего должна предшествовать тщательная подготовка при 

участии опытных специалистов. 
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Для второй ситуации целесообразно установить мотивы отказа 

потерпевшего от дачи показаний (полностью или в какой-либо части). Если 

это страх перед преступником, то необходимо принять меры к защите 

потерпевшего в соответствии с ч. 3 ст. 11 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства». Если это страх потерпевшего (или, что не 

исключено, его родителей) перед тем, что о совершённом «половом» 

преступлении станет известно другим лицам (например, в образовательном 

учреждении, знакомым, соседям и т.п.), необходимо устранить возможность 

распространения информации о преступлении (в частности о потерпевшем) 

среди указанных лиц, для чего целесообразно получать подписку о 

неразглашении сведений, ставших известными лицу в ходе предварительного 

следствия
30

, причём делать это не «формально», а подробно разъясняя 

последствия разглашения (по обыденному - распространения «сплетен») в 

виде привлечения к уголовной ответственности по ст. 310 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, акцентируя на этом особое внимание. 

Если мотивом отказа сотрудничать со следствием выступает желание 

потерпевшего «выгородить» преступника (например, при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), то необходимо наладить контакт с потерпевшим, расположить 

его к себе, разъяснить ему, почему совершенное деяние считается 

преступным. Необходимость в этом возникает в связи с недостаточным 

уровнем знаний потерпевшего, отсутствием надлежащего опыта, 

некритическим отношением к воспринимаемому, неспособностью правильно 

оценить поступки, «молодежным стилем» поведения, повышенной 

склонностью к внушению, фантазированию
31

. 

                                           
30 В соответствии со ст. 161 УПК РФ. 

31 См.: Криминалистика. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г./М.: Высшее образование, 2017.  С. 268. 
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Кроме того, стоит согласиться с мнением, высказанным в учебной 

литературе, о том, что при допросе потерпевшего необходимо создать 

привычную для него обстановку (вплоть до проведения допроса по месту 

проживания потерпевшего или в другом комфортном для него месте)
32

. 

Анализируя вышеизложенное, необходимо прийти к выводу о том, что 

при первом допросе потерпевшего по возможности должны быть выяснены 

все необходимые обстоятельства, касающиеся самого преступления и 

личности преступника. Детализировать показания потерпевшего (в том 

числе, в случае отказа последнего «идти на контакт») целесообразно после 

прохождения последним хотя бы минимального курса реабилитационных 

мероприятий (если это не повлечёт утрату возможности получить те или 

иные данные, которые имеют иногда решающее значение для дела). Также не 

стоит забывать о том, что допрос – это, в первую очередь, диалог следователя 

и допрашиваемого, в процессе которого происходит поиск и установление 

истины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
32 См.: Криминалистика. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г./М.: Высшее образование, 2017.    С. 315. 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАССЛЕДОВАНИЯ И 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И  

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МАЛОЛЕТНИХ  

 

3.1 Пути по оптимизации процесса расследования преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних и малолетних. 

 

В действительности, разработанные и применяемые методики 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности приемлемы и в ситуации, когда потерпевшим выступает 

несовершеннолетнее (малолетнее) лицо. Но, всё же, стоит отметить, что 

участие несовершеннолетнего в качестве одного из субъектов уголовного 

судопроизводства накладывает определенный отпечаток на весь ход 

предварительного расследования. В частности, это касается привлечения 

законного представителя несовершеннолетнего, педагога, психолога для 

участия в ряде следственных действий (допрос, осмотр места происшествия с 

участием потерпевшего, проверка показаний на месте), что значительно 

усложняет задачу следователя. 

Как было рассмотрено ранее, привлечение лица в качестве законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего может таить в себе 

некоторые затруднения, а именно – противоречие интересов представителя 

интересам потерпевшего. Данные противоречия в обязательном порядке 

должны быть установлены и устранены на стадии проверки сообщения о 

преступлении, при необходимости, следователь должен заменить 

«ненадлежащего» законного представителя. 
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Что касается привлечения педагога и (или) психолога, то формально с 

этим не возникает трудностей, так как закон не устанавливает конкретные 

требования к указанным лицам (подразумевая лишь наличие 

соответствующего образования). Так, в соответствии с п. 62 ст. 5 УПК РФ 

«педагог - педагогический работник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся». Что касается понятия «психолог», 

то закон не раскрывает его содержание. 

Таким образом, закон не указывает на специализацию, стаж работы 

(опыт) педагога или психолога, что является существенным упущением. 

Личный опыт работы общественным помощником старшего 

следователя позволяет сделать вывод о том, что к указанным участникам 

уголовного судопроизводства необходимо предъявлять такие требования, как 

обязательный стаж работы по специальности не менее 5 лет (в том числе, 

непосредственно с несовершеннолетними, потерпевшими от преступлений). 

Указанный стаж предполагает выработку у специалиста определённых 

навыков в работе с несовершеннолетними. Кроме того, педагог, психолог 

должны обладать учёной степенью, что подразумевает развитие специалиста 

в теоретическом и практическом направлениях. 

Кроме того, необходимым условием эффективности участия в 

следственном действии психолога является наличие у последнего 

специализации по юридической психологии или юридического образования. 

Это объясняется тем, что отсутствие у психолога (специалиста в области 

медицинской, возрастной, педагогической или практической психологии) 

специфических знаний, касающихся психологии преступного и виктимного 

поведения, психологии раскрытия и расследования преступлений, 

проведения отдельных следственных действий, практически исключает 

возможность оказания им действенной помощи следователю
33

. 

                                           
33 Вестник Следственного Комитета Российской Федерации № 4 (26 )/2016. С. 35-36. 
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Результаты анализа материалов уголовных дел о «половых» 

преступлениях в отношении несовершеннолетних и малолетних позволяют 

сделать вывод о том, что в следственных органах сложилась практика 

привлечения для участия в следственных действиях психолога 

образовательного учреждения, в котором обучается несовершеннолетний 

потерпевший. Это является простой формальностью, так как такое лицо 

попросту морально не готово к участию в следственном действии, более 

того, не готово оказать помощь несовершеннолетнему потерпевшему. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно вводить в штат 

следственных органов должность квалифицированного психолога, 

отвечающего указанным выше требованиям. Это позволит избежать 

возникновения трудностей при производстве предварительного следствия (в 

том числе поиск специалиста, осуществление мероприятий по реабилитации 

несовершеннолетнего потерпевшего). Как альтернатива введению штатной 

единицы допустимо привлечение психолога, например, по договору 

(гражданско-правовому). 

Указанный выше шаг полностью соответствует положениям 

«Конвенции о правах ребёнка», «Декларации прав ребёнка», «Руководящих 

принципов, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-

жертв и свидетелей преступлений», так как позволит в полной мере 

обеспечить права несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего от 

«полового» преступления. 

Психологическая поддержка очень важна, необходима ребёнку 

(несовершеннолетнему потерпевшему от «полового» преступления), а также 

его семье в таких трудных жизненных ситуациях. 

Стоит отметить, что использование следователем профессиональных 

психологических знаний, в том числе о привлечении психолога в качестве 

специалиста или консультанта на разных этапах расследования является не 
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чем иным, как психологическим сопровождением расследования
34

, и это 

отдельная, обширная тема исследования, выходящая за рамки данной работы. 

Помимо сказанного, существует необходимость в проведении более 

тщательной подготовки кадров (следователей), в том числе, со «студенческой 

скамьи», путём расширения, включения дополнительных дисциплин 

специализации в образовательную программу. Например, в число 

необходимых спецкурсов стоило бы включить такие, как «Психология 

следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших, 

свидетелей», «Тактика проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетних потерпевших, свидетелей», что позволило бы 

значительно расширить кругозор будущего следователя. 

Кроме того, целесообразным стало бы включение указанных 

дисциплин в образовательную программу повышения квалификации 

сотрудников следственных органов. 

 

3.2 Причины и условия, способствующие совершению 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних и малолетних  

 

Рассматривая особенности методики расследования «половых» 

преступлений в отношении несовершеннолетних (малолетних), необходимо 

осветить вопрос о выяснении причин и условий, способствующих 

совершению указанных преступлений. 

Источником причин и условий преступности в любом государстве и 

обществе являются социальные противоречия, глубина их обострения. 

Система таких противоречий многообразна: борьба между «новым» и 

«старым» составляет основу прогресса и одновременно питает социально-

                                           
34 «Психологическое сопровождение расследования как симбиоз науки и практики», Вестник 

Следственного комитета РФ № 4(26)/2014. – С. 35. 
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классовые, экономические, политические, управленческие, психологические, 

идеологические, правовые противоречия. 

Исходя из этого, те негативные процессы социального и 

экономического характера, которые происходят в нашей стране, ослабляют 

институт семьи (как социальной ячейки общества, в том числе - защиты 

детей). Именно в семье закладываются основные нормы, традиции и 

культура общества. Ребенок познает, что такое мораль, добро и зло, честь, 

достоинство, справедливость, копируя при этом модели поведения взрослых 

(родителей, родственников). Поэтому, неблагополучная семья чаще всего 

способствует формированию личности, которая способна совершать 

правонарушения, преступления, и зачастую сама становится реальным 

фактором угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних.
35

 

Кроме того, повышение уровня преступности, в том числе в отношении 

несовершеннолетних и в том числе «половых» преступлений происходит 

ввиду снижения уровня жизни населения (рост числа безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев, и, как следствие, «алкоголизация» населения, 

«бродяжничество», «стирание» «человеческого облика» и т.п.). 

Также стоит отметить, что рост преступности происходит в результате 

упадка нравственности, морального «разложения» (деморализации), 

снижения образовательного и культурного уровня населения страны. 

В некоторых случаях причинами совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних становится отсутствие должного внимания 

со стороны родителей, вследствие чего несовершеннолетние легко 

становятся объектом преступных посягательств. 

Стоит заметить, что не только семья, как ячейка общества, порождает 

причины и условия совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Например, этому также способствуют 

невразумительные реформы образования, проводимые Министерством 

                                           
35

 Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. наук/О.Ю. Скичко. - Саратов, 2015. С. 183 – 184. 
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образования РФ, в результате которых существовавший ранее механизм 

социализации несовершеннолетних в совокупности с уровнем поведения, 

уважения к старшим, был небрежно разрушен, а на смену ему так ничего 

более совершенного не пришло. Можно предположить, что «новое 

поколение» будет отличаться жестокостью, безразличием к окружающим, 

«формальностью» поведения и взаимоотношений, и, как результат – рост 

преступности в том числе.
36

 

В настоящее время школа (и дошкольные учреждения), как институт 

социализации, утратила функцию социального развития личности 

(несовершеннолетних). Эту функцию с успехом выполняет телевидение, 

«Интернет», средства массовой информации и т.п. 

В таких условиях порождается «детский» нигилизм, который затем 

проецируется на «взрослую» жизнь и поступки, что служит благодатной 

почвой для преступности. 

Заметим, что одним из источников причин и условий совершения 

«половых» преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних 

является отсутствие, либо значительное ослабление социального контроля в 

отношении поведения детей и подростков, в результате чего они 

оказываются вне сферы его действия. 

Также отметим, что в настоящее время не в должной мере 

осуществляется контроль над лицами, ранее судимыми за совершенные 

преступления (в том числе «половые»): наблюдение за их поведением и 

применение к ним правовых мер воздействия с целью предупреждения 

совершения ими новых преступлений, а также иных правонарушений, 

выполняется формально, в то время, как данная категория лиц должна 

находиться под особым контролем компетентных органов.  

                                           
36

 Кручинина Н. В. Особенности расследования преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних. Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с 

насилием над несовершеннолетними. Материалы конференции. - М.: Московская Академия СК РФ, 2017. – 

С. 165-167. 
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Ещё один момент, на который стоит обратить внимание – это 

своевременное выявление и постановка на учёт лиц, страдающих 

психическими отклонениями, заболеваниями. Однако, законодатель не 

предусмотрел действенных рычагов правового регулирования в данной 

сфере. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

наиболее распространенными причинами совершения «половых» 

преступлений выступают следующие: 

1. Отсутствие доверительных отношений в семье, недостаток 

эмоционального тепла и внимания родителей (способствует также 

повышению «латентности» преступности: несовершеннолетний потерпевший 

скрывает факт совершения в отношении него преступления); 

2. Излишняя доверчивость несовершеннолетних (малолетних) к 

взрослым лицам; 

3. Безнадзорность несовершеннолетних, отсутствие или 

ненадлежащий контроль со стороны родителей и иных законных 

представителей; 

4. Стремление несовершеннолетних «поскорее стать взрослыми» 

(весьма распространенное явление при совершении в отношении них 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 134, 135 УК РФ); 

5. Негативное социальное окружение лица, совершившего 

преступление; 

6. Отрицательное влияние различных социальных факторов в 

процессе социализации (пороки воспитания, «дурной пример» и т.п.); 

7. Патологические изменения в психике преступника (результаты 

анализ следственной практики показывают, что подавляющее большинство 

лиц, совершивших «половые» преступления в отношении 

несовершеннолетних, страдают расстройством сексуального предпочтения 

(педофилией). 
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В качестве условий совершения «половых» преступлений в отношении 

несовершеннолетних и малолетних можно выделить следующие: 

1. Оставление родителями (иными законными представителями, 

обязанными вести воспитание) детей под присмотр других лиц; 

2. Бродяжничество несовершеннолетних и малолетних; 

3. «Алкоголизация» населения (в том числе родителей 

несовершеннолетних потерпевших); 

4. Упадок нравственности и морали, снижение образовательного и 

культурного уровня населения (в чём видится «ведущая» роль СМИ, сети 

«Интернет», киноиндустрии); 

5. Отсутствие социального контроля над несовершеннолетними и 

малолетними; 

6. Недостаточность мер, направленных на профилактику 

преступности (в том числе среди лиц, ранее судимых); 

7. Ненадлежащая работа служб и организаций коммунального 

хозяйства (свободный доступ в чердачные или подвальные помещения 

домов, неудовлетворительное состояние осветительного оборудования улиц, 

подъездов); 

8. Ненадлежащая охрана строительных площадок застройщиком, 

ввиду чего имеется беспрепятственный доступ в указанные места. 

Стоит заметить, что результаты анализа материалов уголовных дел, 

возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 131-135 

УК РФ, позволяют говорить об отсутствии (либо достаточно низком объёме) 

сведений об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних 

потерпевших, характеристик на несовершеннолетних потерпевших и их 

родителей. Кроме того, материалы уголовных дел зачастую не содержат 

сведений, которые могли бы указать на «становление преступника» (в том 

числе условия его жизни, воспитания и т.п.). 
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Также необходимо отметить, что выявление обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, должно осуществляться в 

ходе производства следственных действий, в первую очередь, при осмотре 

места происшествия. Именно в ходе ОМП следователь получает наиболее 

объективную информацию о факте преступления, так как непосредственно 

воспринимает обстановку, в которой совершалось преступное деяние, и 

способен выявить обстоятельства как объективного (например, 

беспрепятственный доступ в чердачные или подвальные помещения), так и 

субъективного характера (например, недостатки воспитания, ненадлежащий 

контроль со стороны родителей и лиц, их заменяющих). 

 

3.3 Предупреждение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и 

малолетних 

 

Как было рассмотрено ранее, по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных гл. 18 УК РФ, предварительное следствие производится 

следователями Следственного комитета РФ. Исходя из того, что принятие 

мер по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, является частью профилактической работы, 

проводимой, в том числе, следственными органами СК РФ, необходимо 

осветить вопросы предупреждения (профилактики) преступлений в рамках 

данного исследования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ предупреждение преступлений 

выступает одной из задач закона. 

Предупреждение преступлений в широком смысле слова – это 

криминологическая категория, которая обозначает систему преодоления 

объективных и субъективных предпосылок этих негативных явлений, 

реализуемую путем целенаправленной деятельности всех институтов 

общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, 
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детерминирующих существование преступности и совершение 

преступлений
37

. 

Предупреждение преступлений в более узком, прикладном значении 

представляет собой деятельность, направленную на недопущение их 

совершения путем выявления и устранения причин преступлений, условий, 

способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия 

на лиц с противоправным поведением. 

Выясним, каким же образом выявляются и устраняются эти причины и 

условия, и какие субъекты компетентны в этом. 

Предупреждение преступлений (преступности) — многоуровневая 

система мер, исходящих от разных субъектов. В общем плане можно сказать, 

что субъектами предупреждения преступности являются общество в лице 

разных его институтов (общественных организаций, фондов и т. д.), 

государство и его органы, физические и юридические лица. 

Среди субъектов предупреждения преступлений (преступности) в 

литературе выделяют так называемые специализированные и 

неспециализированные. Критерием их разграничения служат особенности 

правовых полномочий. 

Предупредительная деятельность специализированных субъектов 

вытекает прямо из их предусмотренных законом профессиональных 

обязанностей (например, патрулирование улиц, проф. учёты граждан) или 

общественных полномочий, зафиксированных в уставных документа или 

является «побочным» видом деятельности по отношению к основной 

(например, различные институты гражданского общества: политические 

партии, общественные организации, фонды и т. п.).  

Действия по выявлению и устранению причин и условий совершения 

преступлений прописаны в законах и подзаконных актах, формально эти 

                                           
37 «Криминология: Учебник для вузов» (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. В.Д. 

Малкова) («Юстицинформ», 2016) из информационного банка «Постатейные комментарии и книги». – С. 

116. 
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действия выполняются уполномоченными на то лицами (органами), однако 

«галочная» система, которая распространена в нашем государстве, сводит все 

старания законодателя «на нет». К примеру, результаты анализа 

следственной практики показали, что в большинстве случаев представления, 

вносимые органами предварительного следствия
38

, формальны, вопросам 

выяснения причин и условий совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних уделяется недостаточное внимание. Такого же 

характера и меры, принимаемые соответствующим должностным лицом 

(организацией), рассматривающим представление. Проблема кроется в том, 

что при внесении представлений по фактам совершения преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и малолетних необходимо проявлять особую 

осмотрительность, с тем, чтобы не допустить дополнительного нарушения 

прав детей и подростков. Однако, зачастую следователями избирается 

«лёгкий путь»: текст представления, по сути, является «копией» фабулы 

постановления о возбуждении уголовного дела, представление вносится с 

запозданием, в основном, по окончании предварительного следствия, 

контроль над тем, какие меры по устранению причин и условий совершения 

преступлений и в какой срок были приняты, отсутствует.  

Стоит отметить, что в предупреждении преступлений (преступности) 

более действенны представления, в которых приводятся конкретные 

нарушения закона и обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, причём позиция следственного органа об обязанности 

конкретной организации или должностного лица устранить выявленные 

нарушения должна быть обоснована со ссылкой на законы и подзаконные 

акты. 

Неспециализированными субъектами выступают все иные 

организации, юридические и физические лица, средства массовой 

                                           
38 В рамках ч. 2 ст. 158 УПК РФ. 
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информации, которые участвуют в предупреждении преступлений в процессе 

реализации своих общих полномочий, прав и обязанностей. По сути, это 

каждый человек, однако, ввиду распространенного социально пассивного 

поведения, безразличия, практически никто из нашего общества не стремится 

предупреждать преступления (преступность) даже при наличии для этого 

возможности или действенных рычагов. 

Что касается международного вклада в деятельность по 

предупреждению преступности, то необходимо отметить, что с 1955 года 

один раз в пять лет под эгидой ООН проводится Конгресс ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В 2015 

Конгресс проводился в г. Доха (Катар). Один из пунктов проекта Дохийской 

декларации «О включении вопросов предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН» гласит, что 

«главами государств и правительств, министрами и представителями 

государств-членов поддерживается разработка и осуществление процессов, 

предусматривающих консультации и широкое участие в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью вовлечения 

в них всех членов общества, в том числе тех, кто рискует стать на путь 

преступлений или превратиться в жертв преступности, чтобы повысить 

эффективность усилий по предупреждению преступности и укрепить доверие 

общественности к системам уголовного правосудия и веру в них»
39

.  

Стоит согласиться с данной точкой зрения (об участии всех членов 

общества в предупреждении преступности), так как каждый человек должен 

вносить свой вклад, занимать активную гражданскую позицию, не 

«закрывать глаза» на обнаруженные им (пусть даже случайно) 

противоправные действия других лиц. 

                                           
39 п. 10 Проекта Дохийской декларации «О включении вопросов предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН в целях решения социальных и экономических 

проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а 

также участию общественности» https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V15/021/22/PDF/V1502122.pdf?OpenE (дата обращения 20.02.2018). 
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Также стоит отметить, что преступниками не рождаются, 

преступниками становятся, и эта «заслуга» во многом принадлежит 

родителям этого преступника (или лицам, их заменяющим), а также 

обществу в целом. 

Что касается устранения причин и условий, способствовавших 

совершению «половых» преступлений в отношении несовершеннолетних и 

малолетних, стоит заметить, что в настоящее время меры, принимаемые 

государством по профилактике «половых» преступлений, не вполне 

эффективны, или меры не принимаются вовсе. Не лишён был бы смысла 

комплекс мер по работе с населением страны по направлению профилактики 

преступлений. Безусловно, невозможно ввести ответственность за 

«недонесение» о преступлении или правонарушении (как это было, к 

примеру, в уголовном законодательстве РСФСР
40

, когда даже в Конституции 

СССР 1977 года было закреплено, что «гражданин СССР обязан уважать 

права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к 

антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране 

общественного порядка»
41

, в первую очередь будут нарушены 

конституционные права человека и гражданина, но всё же необходимо 

развивать гражданское правосознание, указывать ориентиры, приоритеты 

развития. 

Как уже упоминалось ранее, в настоящее время детей «воспитывает» 

телевидение, «Интернет», однако, формально государство «оберегает» их от 

ознакомления с информацией, которая способна причинить вред здоровью и 

нравственному развитию
42

. Таким образом, контроль над детьми остается за 

родителями (или лицами их заменяющими), но с этой функцией многие 

                                           
40 ст. 190 УК РСФСР (с изменениями на 27 декабря 1996 года, утратил силу с 1 июля 1997 года). 

41 ст. 65 Конституции СССР (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР 07 

октября 1977 г.). 

42 Для этих целей был принят Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 29.06.2015). 
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справляются не должным образом, и на данные недостатки в «домашнем» 

воспитании несовершеннолетних необходимо постоянно указывать. 

Также необходимо бороться с проявлениями виктимности 

потерпевших, например, путём введения в образовательную программу 

(начиная с дошкольных образовательных учреждений) специальных 

дисциплин (в том числе, о правилах поведения с незнакомыми лицами). 

Зачастую поведение несовершеннолетних в предкриминальной и 

криминальной ситуации отличается именно повышенной виктимностью
43

, 

связанной, главным образом, с возрастными особенностями жертв, а также с 

отсутствием должного надзора за ребенком со стороны ответственных лиц. 

Стоит отметить, что с девушками должна своевременно проводиться 

работа медицинскими работниками и педагогами по разъяснению вреда и 

негативных последствий ранней половой жизни. К этой работе необходимо 

привлекать родителей несовершеннолетних. 

Также стоит заметить, что весомый вклад в деятельность по 

предупреждению «половых» преступлений может внести «положительная» 

рецепция норм иностранного права, в частности заимствование опыта США, 

где данные обо всех преступниках, когда-либо совершивших сексуальные 

преступления, являются общедоступными и любой житель США имеет право 

узнать, живут ли такие преступники вблизи его дома или работы. На 

специальных сайтах США публикуются имена, фотографии и адреса лиц, 

ранее осуждённых за изнасилование, совращение малолетних и другие 

преступления. Кроме того, с 2006 года начал работу «Национальный 

публичный реестр (сайт) сексуальных преступников»
44

 - общеамериканская 

онлайновая база данных лиц, совершивших сексуальные преступления, к 

которой присоединились все 50 штатов. 

Вышесказанное наводит на оптимистичные размышления о 

предупреждении, профилактике «половой» преступности в отношении 

                                           
43 Виктимность повышается в прямой зависимости от снижения возраста потерпевшего. 

44 National Sex Offender Public Website (NSOPW) https://www.nsopw.gov (дата обращения 22.02.2016). 
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несовершеннолетних (малолетних), однако, иллюзии приходит конец, когда 

начинаешь осознавать, что реальная цифра латентной преступности 

неизвестна, и неизвестно, каким образом она ведёт себя в настоящее время, 

не растёт ли она? 

Преступность сравнима с болезнью, где организмом выступает всё 

общество: вылечить её невозможно, рецидивы кое-как «купируются», помочь 

может только оперативное вмешательство, но «пациент» или не понимает 

этого, теша себя призрачными надеждами, что «само пройдёт», или боится, 

так как не доверяет «медицине». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате предпринятого исследования сделаны следующие выводы: 

1. При рассмотрении основных элементов криминалистической 

характеристики преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы было установлено, что насильственные «половые» 

преступления за период с 2012 по 2018 на территории Самарской области 

совершались в безлюдных местах (в основном, стройплощадки, парки, 

лесные массивы, подвалы, реже – квартиры и дома преступников). Зачастую, 

жертвами «насильников» являлись их же дети, пасынки и падчерицы, 

уголовные дела многоэпизодны. Способы совершения преступлений 

заключались в выборе времени, выслеживании или поджидании жертвы, 

выборе способов воздействия и преодоления сопротивления, способов 

сокрытия преступления (в том числе, убийство потерпевшего). Как правило, 

преступления оставляли следы полового сношения и иных действий 

сексуального характера; следы применения насилия; следы сопротивления 

потерпевшего; следы потерпевшего, свидетельствующие о его контакте с 

преступником, а также пребывании на месте преступления; следы 

преступника, свидетельствующие о его контакте с потерпевшим и 

пребывании на месте преступления. 

Преступления, предусмотренные ст. 134 УК РФ в подавляющем 

большинстве случаев совершались по месту проживания преступника, реже 

потерпевшего, как в городской, так и в сельской местности. Как правило, 

потерпевшие были заранее знакомы с преступниками, вступали в половой 

контакт или иные действия сексуального характера по обоюдному согласию, 

претензий к «партнёрам» не имели. Информация о преступлении поступала, 

в основном, из учреждений здравоохранения, когда у потерпевшей 

обнаруживался ранний срок беременности или венерическое заболевание.  
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Преступления, предусмотренные ст. 135 УК РФ были совершены, в 

основном, посредством сети «Интернет» (фото, видео материалы 

порнографического содержания), мобильных телефонов (СМС-сообщения). 

Также, значительная часть преступлений совершалась в общественных 

местах (в том числе, на территориях образовательных учреждений, на 

улицах, в подъездах). Преступления совершались, в основном, незнакомыми 

потерпевшим лицами. 

Для подавляющего большинства преступников, совершавших 

«половые» преступления, характерны деградация личности, агрессивность, 

жестокость, склонность к садизму, преобладание (приоритет) 

удовлетворения физиологических потребностей над всеми остальными, 

многие из них ранее судимы за совершение «половых» и иных преступлений 

против личности. В каждом индивидуальном случае необходимо назначение 

и проведение в отношении преступника комплексной психолого-сексолого-

психиатрической судебной экспертизы с целью установления расстройств 

сексуального предпочтения: педофилии, садизма, гомосексуализма, а также 

иных психических расстройств (олигофрении, шизофрении, психопатии). 

2. В предмет доказывания по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 

входят следующие факты и обстоятельства: 

- имел ли место факт полового сношения, мужеложства, лесбиянства, 

иных действий сексуального характера или развратных действий, и, если да, 

то когда и где; 

- в какой конкретно форме проявлялось указанное действие; 

- личность потерпевшего, его возраст, состояние физического и 

психического здоровья; 

- кто совершил преступление против половой неприкосновенности и 

половой свободы, не совершал ли он подобных преступлений прежде, не 

является ли особо опасным рецидивистом; 
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- если преступление совершено группой лиц, то какова роль и степень 

виновности каждого из них; 

- каковы последствия «полового» преступления, не является ли оно 

особо тяжким (повлекшим смерть потерпевшего, наступление беременности, 

тяжкие телесные повреждения, психическое, венерическое заболевание и т. 

д.); 

- каков материальный и моральный ущерб, причиненный 

потерпевшему в результате преступных действий; 

- какие обстоятельства способствовали совершению преступления. 

3. При рассмотрении вопроса об ошибках, допускаемых на 

первоначальном этапе расследования «половых» преступлений в отношении 

несовершеннолетних и малолетних, установлено, что имеют место ошибки в 

тактике проведения следственных действий, а также при определении 

предмета доказывания. 

4. Особенностями подготовки к допросу несовершеннолетнего 

потерпевшего является то, что возникает необходимость привлечения для 

участия в следственных действиях (с участием потерпевшего) законного 

представителя, психолога, педагога, а также определение тактики проведения 

допроса (в том числе, согласование вопросов со специалистом). Кроме того, 

представляется, что привлечение специалиста (психолога, педагога) 

необходимо в обязательном порядке в каждом случае, когда потерпевший от 

«полового» преступления не достиг возраста восемнадцати лет (в настоящее 

время в соотв. с п.1 ст. 191 УПК РФ при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 

шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению 

следователя).  

Проводить допрос несовершеннолетнего потерпевшего целесообразно 

в привычной для него обстановке вплоть до проведения допроса по месту 

проживания потерпевшего или в другом комфортном для него месте. 
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5. Оптимизировать процесс расследования преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и 

малолетних может привлечение для участия в следственных действиях с 

участием потерпевшего квалифицированного психолога. Кроме того, 

существует необходимость проведения более тщательной подготовки кадров 

(следователей), в том числе, со «студенческой скамьи», путём расширения, 

включения дополнительных дисциплин специализации в образовательную 

программу. 

6. Результаты анализа системы мер по предупреждению и 

профилактике «половых» преступлений свидетельствуют об их 

недостаточности (неэффективности). Наряду с существующими, необходимо 

разработать и внедрить комплекс мер по работе с населением страны по 

направлению профилактики «половых» преступлений (лекции, беседы и 

т.п.). Помимо этого, весомый вклад в деятельность по предупреждению 

«половых» преступлений может внести «положительная» рецепция норм 

иностранного права, в частности, заимствование опыта США, где данные обо 

всех преступниках, когда-либо совершивших сексуальные преступления, 

являются общедоступными, и любой житель США имеет право узнать, живут 

ли такие преступники вблизи его дома или работы. 

Завершая данную работу, необходимо отметить, что важно не столько 

наказать виновного, совершившего преступление, сколько понять, что 

подталкивает человека переступить через грань дозволенного, правомерного, 

понять это с той целью, чтобы предпринять попытку предупредить, свести на 

«нет» преступность, в данном случае - сексуальную. 

Стоит сразу же сделать оговорку: невозможно искоренить 

преступность, и отсутствие последней возможно разве что только лишь в 

утопии. Но предупреждение преступлений провозглашается Уголовным 

Законом, и является главнейшей из задач. Ведь разумнее предпринять 

предупредительные меры, нежели чем разбирать последствия преступления. 
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Но в это же время УК не в силах самостоятельно решить поставленную 

в нём задачу, потому как социальные факторы преступности порождаются 

тем обществом, в котором она существует, и, без проводимых в стране 

социально-экономических и политических преобразований, связанных с 

утверждением общечеловеческих ценностей, гуманизацией нравственного 

климата, реализацией принципов социальной справедливости, 

положительного результата добиться невозможно. 
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