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Введение 

 

Актуальность исследования. Половая свобода и половая 

неприкосновенность - важное право каждого человека и гражданина 

Российской Федерации, закрепленное и гарантированное высшим законом 

государства - Конституцией РФ. Но между тем становление государства 

демократическим, правовым и социальным не могло сказаться на 

формировании гражданского общества, которое на сегодняшний день 

отличается тенденциями к ослаблению нравственных принципов и регрессии 

социальных норм. 

В особенности данные тенденции обусловлены научно-техническим 

развитием и потенциалом общества, где на первое место выходят средства 

массовой информации, а в особенности интернет-ресурсы с обширным и 

практически неограниченным доступом к материалам сексуального характера. 

В конечном итоге все это способствует разрушению нравственных норм, 

развитию терпимости общества, в частности молодежи, к насилию и иным 

нетрадиционным формам сексуального характера, к заочной виктимности, в 

результате чего в Российской Федерации растет число преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Так, «в январе 2023 года МВД зарегистрировало 376 случаев 

изнасилований и покушений на изнасилование. Это на 27% больше, чем за 

аналогичный период в 2022 году. Согласно отчету МВД, раскрываемость 

таких преступлений снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным 

периодом 2022 года - раскрыто 171 дело. Всего в 2022 году в России 

зарегистрировано 3535 изнасилований и покушений на изнасилование, это на 

11% выше показателя 2021 года» [40]. Кроме того, преступления против 

половой свободы и неприкосновенности являются высоко латентными, 

скрытыми. Следовательно, число таких преступлений значительно выше, чем 

зарегистрировано. 
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Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, тем, что половые 

преступления оказывают огромное негативное влияние, как на отдельную 

личность, так и на все общество. Это связано и с изменением 

психологического состояния потерпевшего, наличием психических травм, в 

частности у несовершеннолетнего с неокрепшей психикой, и с дальнейшим 

искажением восприятия морально-нравственных устоев и воспитания всего 

общества. Деяния, которым подвергается потерпевший, разрушают 

психологическое, моральное и культурное воспитание личности. 

Итак, «половые преступления - это умышленные действия субъекта 

против охраняемых уголовным законом половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, а также действия, направленные против 

нравственного и физического развития несовершеннолетних. Это также вид 

общественно опасного преступного деяния, посягающее на отношении 

нравственности и оказывающие как психологическое, так и психическое 

воздействие на личность» [1, с. 84]. 

Уголовная ответственность за преступления против половой свободы и 

неприкосновенности личности закрепляется гл. 18 Уголовного кодекса РФ, и 

включает в себя понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем 

шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, 

либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

или потерпевшей, развратные действия и другое. 

Вышеуказанные нормы, считаются устоявшимися в уголовном законе, и 

длительное время не подвергались каким-либо изменениям - последние были 

внесены Федеральным законом от 8.12.2013 № 380-ФЗ. 

Несмотря на принятие 4 декабря 2014 года Пленумом Верховного Суда 

РФ Постановления «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» остается 

довольно большое количество пробелов и неточностей, касающихся 
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характеристики и регламентации ответственности за совершение половых 

преступлений. 

«Для предупреждения половых преступлений и сокращения их числа 

необходимо разделять составы преступлений на различные категории. 

Основная проблема заключается в определении насильственных и 

ненасильственных половых преступлений, а также в разграничении между 

насильственными действиями сексуального характера, изнасилованиями и 

понуждениями к сексуальным действиям» [24, с. 85]. Сравнительно-правовой 

анализ норм, регулирующих ответственность за половые преступления, 

показывает потенциал для реформирования этих норм и повышения 

эффективности защиты от таких преступлений. Это еще раз подтверждает 

актуальность выбранной темы и возможность улучшения системы защиты 

личности. 

Таким образом, цель данной выпускной квалификационной работы - 

уголовно-правовой анализ преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, а также выработка рекомендаций по решению 

проблем квалификации половых преступлений. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить понятие и сущность преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

 рассмотреть уголовно-правовую характеристику составов 

преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

 изучить объект половых преступлений; 

 исследовать субъект половых преступлений; 

 исследовать проблемы уголовной ответственности за преступления 

против половой свободы и половой неприкосновенности; 

 обозначить вопросы совершенствования российского уголовного 

законодательства в отношении преступлений, посягающих на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности. 
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Объектом данной выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, которые возникают в результате нарушения 

половой свободы и половой неприкосновенности, а также отношения, 

возникающие при назначении уполномоченными органами мер 

ответственности лицам, совершившим противоправное деяние. 

Предметом служат нормы уголовного законодательства, которые 

устанавливают санкции за преступления, посягающие на половую свободу и 

половую неприкосновенность индивида. 

Теоретической основой исследования стали учебная и научная 

литература в области уголовного права, а также исследовательские труды в 

области уголовного права, криминологии, общей и частной сексологии. 

Можно выделить труды следующих авторов, чьи результаты исследования 

были использованы в данной работе: А.А. Байбарин, А.П. Дьяченко, 

П.И. Люблинский, Н.В. Тыдыкова, Я.В. Яковлев , Власов А.Э., Р.А. Дудиева, 

Е.В. Климентьева, Т.А. Коргутлова, М.О. Крупкина, Л.В. Логинова, 

А.В. Мотин и другие. 

Эмпирической основой исследования стали материалы уголовных дел, 

судебной практики, приговоры судов по делам о половых преступлениях, 

статистические данные, размещенные на сайте МВД и Генеральной 

Прокуратуры РФ. 

При написании данной выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности», а также иные 

федеральные законы и нормативные акты. 

Теоретическая значимость данной работы позволит глубже рассмотреть 

сущность и правовую природу половых преступлений, подробно изучить 

уголовно-правовую характеристику составов преступлений против половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности, рассмотреть половые 

преступления с точки зрения признаков составов. 

Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что по 

результатам исследования, сформулированные в нём выводы и рекомендации 

могут быть использованы для дальнейшего совершенствования методики и 

практики расследования половых преступлений, изучение уголовно-правовых 

аспектов половых преступлений позволит выявить некоторые проблемы в 

практической реализации уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за данные преступления, что в дальнейшем позволит 

усовершенствовать применение уголовного законодательства, ввести те или 

иные коррективы в законодательство в целях устранения пробелов коллизий 

при квалификации половых преступлений, а также при реализации правил, 

предусматривающих ответственность за половые преступления. 

Методологической и теоретической основой данного исследования 

явились положения диалектического метода об объективных закономерностях 

развития, взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и объектов 

познания. 

Кроме того, в работе были использованы исторический, системный и 

структурный подходы, логически-правовой и сравнительно-правовой анализ, 

а также общенаучные методы, сравнения, описания. 

Структура данной работы включает в себя: введение, основную часть, 

состоящую из трех глав, заключения и списка используемой литературы и 

используемых источников. 
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Глава 1 Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

1.1 Понятие и сущность преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

«В настоящее время проблема половых преступлений, изучение их 

сущности отражается во многих научных отраслях, прежде всего, в 

социологии, психологии, сексологии. Сексуальные отношения, как правило, 

регулируется нормами морали, нравственными нормами, лишь косвенно такие 

отношения регулируются нормами семейного законодательства посредством 

регулирования брачных отношений супругов. Что касается уголовного 

законодательства, то в нем лишь установлен запрет деяний, противоречащих 

правам человека и гражданина, а именно его свободе и неприкосновенности. 

В уголовно-правовой науке такие понятия, как половая свобода и 

половая неприкосновенность взаимосвязанные, но не равнозначные понятия. 

Если под половой свободой понимается свобода сексуального поведения 

каждого человека, то половая неприкосновенность подразумевает запрет на 

сексуальные отношения с несовершеннолетними и малолетними» [44, с. 388]. 

В настоящее время известно множество исследований, диссертаций, 

монографий относительно сущности и понятия половых преступлений в 

целом. Начиная с советского периода, когда только начинает формироваться 

законодательство об уголовной ответственности за преступления, начинают 

появляться споры о том, какие именно деяния называются половыми 

преступлениями. Огромное количество дискуссий по этому вопросу было 

среди дореволюционных исследователей, таких как Л.С. Белогриц-

Котляревский, В.Д. Набоков, Н.А. Неклюдов, Н.Н. Розин и многих других. 

Дискуссия заключалась в том, что половые преступления рассматривались с 

двух подходов, они представлены ниже. 
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Так, например, с точки зрения  первого подхода, «половые преступления 

включали не только те преступные деяния, которые затрагивали интересы и 

права конкретной личности в обществе, но и также такие преступления 

включали в себя общественную нравственность в половой сфере жизни, а 

также эти преступления включали в себя нарушения общепризнанных устоев 

брачных отношений, например, многоженство, прелюбодеяние, брак 

малолетних и других лиц, которым по тем или иным обстоятельствам было 

запрещено вступать в брак, посягательства на целомудрие женского пола, 

занятие проституцией, заражение различными венерическими заболеваниями, 

длительное сожительство мужчины и женщины без вступления в брак, 

изнасилование, половые отношения между близкими родственниками и ряд 

других» [17, с. 45]. 

Что касается широкого понимания сущности половых преступлений, то 

«в группу таких преступных деяний, в отличие от вышеописанного 

понимания, не включаются посягательства на брачные отношения и их 

условия. Но вместе с тем, как отмечают исследователи, половые преступления 

затрагивают и брачно-семейные отношения, например, половые отношения 

родственников, вступление в брак с несколькими лицами, другими словами, 

это те деяния, которые нарушают форму брака. В остальном данные подходы 

сходны в понимании сущности половых преступлений, что говорит о том, что 

в дореволюционный период сущность половых преступлений сводилась к 

тому, что данные деяния посягали не только на личные, но и на семейные 

интересы, а также на общественные интересы, поскольку в этот период 

существовала тесная связь между личным и общественным» [4, с. 84]. 

В период с 1917-1961 гг. продолжилось развитие данных подходов 

понимания сущности половых преступлений. В этот период объектом 

половых преступлений становится не только личные, общественные или 

семейные интересы, но и также нормальное развитие половой жизни, права и 

блага личности. Как отмечают исследователи данного периода, важным на 
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данном этапе стало выделение признака половых преступлений - их 

объективно сексуальный характер. 

«К половым же преступлениям в соответствии с УК РСФСР от 1960 года 

были отнесены: изнасилование, понуждение женщины к вступлению в 

половую связь, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, 

развратные действия и мужеложство. 

Вместе с тем формируется мысль о том, что половые преступления 

являются посягательствами против личности, а не против уклада половых 

отношений. Период с 1960 года характеризуется узким пониманием сущности 

половых преступлений, обусловленных лишь теми преступными 

посягательствами, которые были внесены в уголовное законодательство 

данного периода. Существенно разграничились брачные отношения, 

регулируемые в основном семейным законодательством и половые 

отношения» [15, с. 1347]. 

«В этот же период в уголовно-правовой науке было сформулировано 

понятие половых преступлений, признаками которых были: прямой умысел, 

сексуальный характер, посягательство на социокультурный уклад ценностей в 

половой сфере» [3, с. 56]. 

Широко известно понятие, сформулированное  А.В. Грошевым: 

«Половые преступления, по мнению автора, - это посягательства на 

сложившийся в обществе уклад половых отношений, целью которых является 

удовлетворение сексуальных потребностей субъекта, совершение 

сексуальных действий, нарушающих половые интересы потерпевшего или 

нормальные для этого уклада половые отношения между лицами разного 

пола» [5, с. 43]. 

Аналогичное определение приводит и М.В. Гусарова добавляя ко всему 

прочему такой признак половых преступлений, как их сексуальный характер. 

Она также добавляет, в том числе и нарушение принципов половой 

нравственности [6, с. 35]. 
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Наиболее полное определение приводит В.Н. Китаева. Правовед 

указывает на то, что «это такие общественно опасные деяния, запрещенные 

уголовным законодательством, которые посягают, прежде всего, на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних лиц, в частности на их нормальное 

физическое развитие, психическое, но и также это те преступления, которые 

посягают на половую свободу взрослых лиц» [10, с. 522]. 

Н.В. Кадников отмечает, что «половые преступления - это общественно 

опасные деяния, совершаемые субъектом умышленно, направленные против 

охраняемых уголовным законом благ человека в области половой сферы» 

[8, с. 312]. 

М.Н. Паршин определяет половые преступления как «деяния, 

совершенные с прямым умыслом, направленные на нарушение половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, в том числе и 

направленные против физического, нравственного, полового развития 

малолетних лиц, создающие угрозу причинения вреда таковым» [27, с. 21]. 

Говоря о сущности половых преступлений, П.И. Люблинский отмечает, 

что «сущность таких преступлений не сводится исключительно к 

удовлетворению тех или иных сексуальных потребностей и желаний, но и 

также включают в себя элементы и других преступлений, например, 

оскорбления потерпевшего, шантаж, причинение различной степени тяжести 

здоровья, истязания, побои и многое другое, что в основном является 

составной частью половых преступлений, тем самым являющихся средством 

их совершения, способом, облегчающим совершение этих преступлений» 

[18, с. 43]. 

Проанализировав изложенные определения половых преступлений, 

можно выделить некоторые признаки, отличающие эти преступления от иных, 

в том числе и от преступлений, имеющих также сексуальный характер: 

 «сексуальная направленность. Сексуальная направленность может 

означать, прежде всего, нарушения психосексуальных ориентаций 

человека, проявляющиеся в необычной направленности полового 
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влечения. Как правило, для таких преступлений характерно 

патологии сексуального поведения; 

 физическая направленность. Преступления совершаются путем 

определенных телодвижений, например, половое сношение; 

 элементами половых преступлений является половая свобода и 

половая неприкосновенность. Так, например, такое преступление, 

как вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституции также 

имеет сексуальный характер, что обусловлено тем, что субъект 

вовлекает малолетнее лицо в сферу половых отношений или же такое 

преступление, как получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. Различие указанных преступлений от 

половых заключается, прежде всего, в объекте посягательства, если 

для первых, как уже было сказано, это половая свобода и половая 

неприкосновенность, то для вторых объектом будет здоровье 

населения и общественная нравственность» [20, с. 5].  

«Также отличие в том, что во втором случае потерпевшее лицо вправе 

самостоятельно распоряжаться своими благами касательно половой свободы. 

Объект различен и в том, что материальное вознаграждение стимулирует лицо 

продолжать оказывать сексуальные услуг, а других лиц получать их, что 

повышает общественную опасность.  

Однако, если действия происходят против воли потерпевшего, то 

независимо от того, компенсировал ли субъект преступления материально 

потерпевшему лицу вознаграждение или иные материальные блага, то такое 

деяние будет считаться половым преступлением, предусмотренным главой 18 

УК РФ» [47, с. 44].  

Для некоторых из подобных преступлений половая неприкосновенность 

несовершеннолетних будет являться факультативом объектом, например, в 

таких статьях как 242.1, 242.2 УК РФ [48]:  

 «направленность на удовлетворение сексуальных потребностей 

виновного или других лиц; 
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 умышленный характер. То есть совершаются лицом осознанно, лицо 

понимает значение и последствия своих действий; 

 совершаются вопреки воли лица, в том числе и в тех случаях, когда 

лицо в силу своего малолетнего возраста, иных физических или 

психических особенностей не может понимать значение своих 

действий, оказывать сопротивление; 

 нарушение нормального уклада сексуальных отношений, 

сложившегося в обществе. Понятие нормального уклада 

сексуальных отношений довольно неоднозначное. Никаким 

законодательным актом не регулируется сфера половых отношений 

между людьми, в основном такие отношения регулируются нормами 

нравственности, но не правовыми. Лишь косвенно такие отношения 

могут регулироваться нормами семейного права, регулируя между 

субъектами брачные и внебрачные отношения, при этом, не касаясь 

сексуальной сферы людей. Между тем и уголовное законодательство 

не может в полной мере регулировать половые отношения людей, 

оно содержит лишь признаки тех деяний, которые посягают и 

нарушают права личности в половой сфере» [38, с. 50]. 

Что же подразумевают исследователи под нормальным укладом 

сексуальных отношений? Так, Ю.А. Чугуева пишет о том, что «признаками 

нормального уклада сексуальных отношений относятся те, что косвенно 

отражены в уголовном законодательстве, а именно: 

 достижение лицами определенного, установленного 

законодательством возраста, с которого лицо приобретает право на 

половую свободу и одновременно утрачивает половую 

неприкосновенность, которая относится к лицам, не достигшим 

16 лет; 

 осознание и понимание лицами социальной сущности половых 

отношений, сексуальных действий, возможных последствий от таких 
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отношений и действий, например, различные половые заболевания, 

беременность женского пола и т.д.; 

 половые отношения подразумевают то, что возникают они 

исключительно на добровольной основе, принуждение и 

понуждение для нормального уклада сексуальных отношений 

исключается» [51, с. 56]. 

Р.А. Дудиева выделяет и другие признаки нормального уклада 

сексуальных отношений: 

 «разнополость партнёров. Правовед пишет о том, что при 

нормальных сексуальных отношениях партнёры обязательно 

должны быть разного пола, как норма сексуальной сферы общества. 

Иные разнополые отношения приравниваются к отклонениям в 

сексуальной сфере; 

 естественные формы полового сношения. В сексологии под данным 

признаком понимается, прежде всего, введение полового члена 

мужчины во влагалище женщины, совершение естественного 

гетеросексуального акта; 

 отсутствие отношений близкого родства между партнёрами. Охрана 

нравственной чистоты семьи издавна была одним из важнейших 

приобретений культурного наследия. Под инцестом в сексологии и 

психологии понимается половое влечение к близкому родственнику. 

Такое влечение способствует, прежде всего, нарушению 

нравственности и семейных ценностей, нарушение понятия и 

предназначения семьи как категории в обществе, а с медицинской 

точки зрения - способствует появлению различных половых 

заболеваний, психических, расстройств личности» [7, с. 273]. 

Таким образом, нормальный половой уклад - это результат культурного 

и нравственного развития всего общества в целом, это форма нравственности 

в половых отношениях. 
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Ж.В. Лиханова в своем исследовании выделяет и другие признаки 

половых преступлений, например, «половая идентификация личности; 

направленность на удовлетворение различных физиологических, 

психологических, эмоциональных потребностей лица, что выражается в 

проявлении половых идентификаторов личности; направленность на 

нарушение принципов нравственности, а также моральных устоев, 

сложившихся в обществе» [17, с. 92]. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение 

половых преступление: половые преступления - это общественно опасные 

деяния, совершаемые субъектом умышленно, посягающие на охраняемые 

уголовным законом блага человека - половую свободу и половую 

неприкосновенность личности, а также действия, направленные против 

физического, нравственного, полового развития малолетних лиц, создающие 

угрозу причинения вреда таковым, а также причинившие вред такими 

действиями. 

 

1.2 Уголовно-правовая характеристика составов преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Рассматриваемые в данной работе половые преступления объединены 

Главой 18 УК РФ. В науке уголовного права существуют различные 

классификации и системы половых преступлений. Рассмотрим некоторые из 

них. Так, Чугуева Ю.А. в своем исследовании классифицирует половые 

преступления на две группы: 

 «неконсенсуальные (насильственные - ст.ст. 131, 132 УК РФ) и 

квази- консенсуальные (в которые насилие напрямую не 

используется) посягательства на половую свободу личности, 

касательно в основном взрослых лиц и лиц, достигших возраста 16 

лет (ст. 133 УК РФ); 
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 консенсуальные (ненасильственные) и неконсенсуальные 

посягательства на половую неприкосновенность, касательно 

несовершеннолетних и малолетних лиц (ст.ст. 131-132 и ст.ст. 134-

135 УК РФ)» [51, с. 56]. 

Ю.В. Сырникова приводит следующую классификацию: 

 насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности (изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, понуждение к действиям 

сексуального характера - ст.ст. 131, 132 и 133 УК РФ); 

 ненасильственные половые преступления, совершаемые без 

физического принудительного воздействия (половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-

летнего возраста; развратные действия ст.ст. 134, 135 УК РФ) 

[44, с. 26]. 

Р.Р. Галиакбаров  к ненасильственным относит также и понуждение, 

предусмотренное ст. 133 УК РФ [4, с. 66]. С данным предположением согласен 

ряд исследователей и правоведов. Правоведы обосновывают свою позицию 

тем, что в данном составе преступления не применяется ни угроза насилия, ни 

само насилие, а лишь оказывается психологическое давление на 

потерпевшего, что в конечном итоге и означает понуждение. 

Однако, мы не согласны с этой позицией исходя из самого понятия 

насилия. В уголовно-правовой науке под насилием понимается воздействие на 

человека вне зависимости от формы такого воздействия, оказываемое на 

потерпевшего с целью ограничить свободу его волеизъявления или действий, 

направленное против воли самого потерпевшего. Тем самым выделяется 

физическое и психическое насилие над потерпевшим. Если физическое 

насилие предполагает физическое воздействие на тело человека, нарушающее 

его телесную неприкосновенность, то психическое насилие воздействует на 

психику человека, ограничивая психически его волеизъявления, вынуждая 

совершать те или иные действия против его воли, может выражаться в угрозах 
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причинения самого физического насилия. Тем самым, понуждение нельзя 

отнести к ненасильственным половым преступлениям. 

Е.В. Климентьева делит половые преступления так же на две группы: 

 преступления, сопряженные с явным и очевидным насилием 

сексуального характера, например, изнасилование; 

 преступления, совершенные без признаков очевидного и явного 

насилия, но при этом состоящие в грубом нарушении нравственных 

и моральных норм половой жизни по отношению к 

несовершеннолетним и малолетним, причиняющие последним явный 

вред нравственному здоровью, например, развратные действия, 

понуждение к действиям сексуального характера [11, с. 16]. 

Н.Н. Коновалов в своем научном исследовании разделяет половые 

преступления на две группы в зависимости от объекта: «половые 

преступления против половой свободы взрослых лиц; половые преступления 

против половой неприкосновенности и нормального полового развития 

малолетних» [12, с.78]. 

Е.В. Поддубная приводит более обширную классификацию сексуальных 

преступлений, учитывая не только главу 18 УК РФ, но и другие составы 

преступлений сексуального характера: 

 «преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией лиц, 

например, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, 

вовлечение в занятие проституцией; 

 преступления, связанные с удовлетворением половой потребности 

(непосредственно преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности); 

 иные преступления, связанные с сексуальными посягательствами, 

например, заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ-

инфекцией» [29, с. 41]. 

По времени осуществления половые преступления могут быть 

одноразовыми, например, единичное изнасилование жертвы и многоразовые, 
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например, систематические изнасилования одного и того же лица или же не 

единичные преступления подобного характера. 

По степени подготовленности половые преступления могут быть 

тщательно планируемые субъектом и внезапные преступления, когда субъект 

не имел намерений совершить какие-либо действия сексуального характера 

над лицом, посягнув на его половую свободу или половую 

неприкосновенность. 

В зависимости от взаимоотношений субъекта с потерпевшим половые 

преступления могут быть: 

 «внутрисемейные половые преступления, как правило, между 

близкими кровными родственниками, инцесты;  

 семейно-бытовые половые преступления, совершаемые в отношении 

знакомых, например, соседей, детей знакомых и т.д.;  

 внесемейные половые преступления, совершаемые над незнакомым 

случайным потерпевшим» [19, с. 144]. 

По механизму осуществления сексуальных действий половые 

преступления могут быть: контактным, например, насильственные действия, 

изнасилование и бесконтактным, например, развратные действия, оборот 

порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. 

В зависимости от полового признака: гетеросексуальные половые 

преступления (по отношению к лицу противоположного пола); 

гомосексуальные половые преступления (по отношению к лицу такого же 

пола, как и виновный). 

Существует множество и других классификаций половых преступлений, 

но общей классификацией является разделение всех преступлений в 

зависимости от тех общественных отношений, которым непосредственно 

причиняется вред, другими словами, разделение преступлений по объекту 

уголовно-правовой охраны. Особенностью половых преступлений, как уже 

было сказано раннее, является сексуальный мотив совершения преступлений, 
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а также такие объекты, как половая свобода и половая неприкосновенность 

[39, с. 22]. 

Систему половых преступлений, то есть преступных деяний, 

посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу, образуют 

[38, с.27]:  

 изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

 насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

 понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

 половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ);  

 развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

«В зависимости от способа удовлетворения половой страсти указанные 

преступления можно разделить на составы, в которых имеют место половые 

отношения и где они отсутствуют. К первой группе относятся: деяния, 

предусмотренные ст.ст. 131, 132 и 133 УК РФ. Это также преступления с 

насильственным характером. Данная группа преступлений характеризуется 

тем, что у виновных умысел направлен на удовлетворение половой страсти 

именно путем физического совокупления, в подавляющем большинстве с 

применением физического или психического насилия. 

Для второй группы преступлений (ст.ст. 134 и 135 УК РФ) характерно 

отсутствие полового сношения как физиологического акта, то есть виновный, 

как правило, пытается удовлетворить свою половую страсть путем 

совершения различных сексуальных действий, которые могут носить как 

физический, так и интеллектуальный характер» [47, с. 54]. 

Для привлечения к уголовной ответственности за половые преступления 

очень важно установить состав определенного преступления. Состав 

преступления - совокупность признаков, характеризующих каждое 

конкретное деяние, как преступное, запрещенное уголовным 

законодательством. К таким признакам относится объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Отсутствие одного из признаков 
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влечет отсутствие и состава, так как это обязательные признаки, которые 

характеризуют абсолютно каждое преступление. Именно состав преступления 

позволяет определить объём ответственности, ее основания, а также характер 

ответственности. Состав позволяет квалифицировать каждое деяние, 

разграничить одно деяние от другого [47, с. 54]. 

Между тем в зависимости от различных признаков, например, объекта 

уголовно-правовой охраны, обстоятельств преступления составы могут быть 

простые, отражающие один объект уголовно-правовой охраны, одно 

последствие, одно действие, одна форма вины, например, развратные 

действия. 

Данное преступление посягает на одни объект - половую 

неприкосновенность лица, присутствует одна форма вины - умысел. 

Сложный состав характеризуется наличием нескольких объектов 

уголовно-правовой охраны или несколько форм вины, например, «при 

изнасиловании, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по 

отношению к самому изнасилованию будет умышленная форма вины, а по 

отношению к причинению тяжкого вреда здоровью - неосторожная форма 

вины» [19, с. 144]. 

Альтернативный состав характеризуется тем, что в диспозиции 

указывается несколько действий либо несколько последствий, например, 

ст. 133 УК РФ понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера. 

«Составы преступления также могут быть со смягчающими 

обстоятельствами, например, при изнасиловании смягчающим 

обстоятельством может являться то, что виновное лицо не достигло возраста 

совершеннолетия, или с отягчающими обстоятельствами, например, смерть 

потерпевшей при изнасиловании» [22, с. 68]. 

Также составы преступления делятся на формальные, при которых 

преступление окончено с момента совершения действия объективной 

стороны, например, изнасилование и материальные, при которых 
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преступление окончено с наступления последствий. Что касается половых 

преступлений, то все они имеют формальный состав, за исключением 

некоторых квалифицированных составов, например, причинение смерти по 

неосторожности при изнасиловании, которое имеет материальную 

конструкцию [22, с. 68]. 

В соответствии со ст. 14 УК РФ преступление - это виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой 

наказания. «Половые преступления, как и любые другие преступления, 

обладают рядом признаков, характеризующих деяние, как преступление. Во-

первых, как деяние, выраженное в поведении в виде действия или бездействия, 

то есть невыполнение лицо обязанности совершить определенные действия» 

[12, с. 79]. 

Что касается половых преступлений, то составы, предусмотренные 

главой 18 УК РФ, характеризуются только активным поведением в виде 

действий. Так, «изнасилование предусматривает собой такое действие, как 

половое сношение - естественный насильственный половой акт, протекающий 

в форме естественного сношения мужчины и женщины, то есть введение 

полового члена мужчины во влагалище женщины» [12, с. 79]. 

Помимо иных действий сексуального характера, ст. 132 УК РФ 

характеризуется такими действиями, как мужеложство и лесбиянство. Под 

мужеложством понимаются любые сексуальные контакты лицами мужского 

пола, под лесбиянством, соответственно, половые контакты и иные формы 

удовлетворения сексуальной потребности между лицами женского пола. Но 

стоит отметить тот факт, что уголовно наказуемы такие деяния не в силу их 

извращенной формы или неестественного удовлетворения сексуальной 

потребности, нарушения нормального уклада сексуальной жизни, но в силу их 

насильственного характера, то есть совершение таких действий против воли 

потерпевшего. Так, можно заключить, что для состава преступления, 

предусмотренного ст. 132 УК РФ так же характерно активное поведение в виде 

действий [46, с. 130]. 
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Состав, предусмотренный ст. 133 УК РФ также представляет собой 

общественно опасное деяние, совершаемое с помощью активных действий. 

Так, И.А. Подройкина и Е.В. Серегина пишут о том, что «понуждение - это 

активные действия, направленные на склонение лица к совершению тех или 

иных сексуальных действий в целях удовлетворения сексуальной потребности 

виновного лица» [31, с. 22].  

Под понуждением понимается психическое воздействие на 

потерпевшего, главной целью которого является получение согласия на 

вступление в половое сношение, удовлетворение половой потребности 

посредством лесбиянства, мужеложства либо совершения иных действий 

сексуального характера. Иными словами, понудить, т.е. заставить жертву на 

совершение тех или иных действий. 

Что касается полового сношения с лицом не достигшего 16-летнего 

возраста или иные сексуальные действия с таковым лицом, то это также 

общественно опасное деяние, состоящее в активных действиях с лицом. 

Данное преступление ненасильственное, поскольку совершается с 

добровольного согласия с «потерпевшим» лицом. Между тем опасность 

такого преступления заключается в том, что, несмотря на согласие 

несовершеннолетнего, в силу его малолетнего возраста, несформированности 

психики и мировоззрения, несформированности представлений о половой 

жизни, данное преступление, несомненно, причиняет вред психическому, 

физическому и нравственному развитию несовершеннолетнего лица 

[26, с. 37]. 

Развратные действия, предусмотренные ст. 135 УК РФ, также относятся 

к ненасильственным преступлениям и совершаются в форме активных 

действий в целях удовлетворения сексуальной похоти и сексуальных желаний 

виновного лица без применения насилия к несовершеннолетнему. 

Общественная опасность половых преступлений обусловлена тем, что 

причиняет существенный ущерб таким объектам уголовно-правовой охраны, 

как половая свобода и половая неприкосновенность, причем в зависимости от 
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возраста потерпевшего возрастает и общественная опасность данных 

преступлений, поскольку насильственные и ненасильственные сексуальные 

действия, половое сношение оказывает значительное влияние на психику и 

дальнейшее развитие малолетнего лица, наносит урон его психическому, 

физическому, эмоциональному здоровью, что моет негативно сказаться на 

дальнейшей будущей половой сфере этого человека [28, с. 45]. 

Такой признак преступлений, как виновность означает, что при 

квалификации деяния как преступного и уголовно наказуемого обязательно 

должна быть установлена вина субъекта преступления. Противоправность 

половых преступлений говорит о том, что в качестве преступления 

рассматриваются лишь те сексуальные деяния, которые указаны в уголовном 

законодательстве и запрещены под угрозой наказания. Наказуемость означает, 

что каждое половое преступление влечет за собой уголовную ответственность. 

Таким образом, подводя итоги первой главы, можно сделать следующие 

выводы: «под половыми преступлениями понимаются общественно опасные 

деяния, совершаемые субъектом умышленно, посягающие на охраняемые 

уголовным законом блага человека - половую свободу и половую 

неприкосновенность личности, а также действия, направленные против 

физического, нравственного, полового развития малолетних лиц» [5, с. 57].  

«Сущность таких преступлений заключается в том, что такие 

преступления обладают признаками сексуальной направленности, наносят 

ущерб общественным отношениям в половой сфере, посягая на такие объекты, 

как половая свобода и половая неприкосновенность.  

Половые преступления разделяются на две группы: преступления, 

посягающие на половую свободу (ст.ст. 131, 132 УК РФ) и преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность (отдельные части ст.ст. 131 и 

132, а также ст.ст. 133, 134, 135 УК РФ)» [23, с. 19]. 

В ходе изучения составов половых преступлений были выделены и 

другие «различные основания для классификации половых преступлений, 
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наиболее важной из которых является степень общественной опасности 

способа совершения преступления:  

 насильственные половые преступления (изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, совершаемые 

субъектом, как правило, с применением физической силы, нарушая, 

в том числе и физическую неприкосновенность потерпевшего. В эту 

же группу будет относиться такое преступление, как понуждение к 

действиям сексуального характера, осуществляющее путем 

психического насилия);  

 ненасильственные половые преступления (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста, развратные действия)» [23, с. 19]. 
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Глава 2 Уголовно-правовая характеристика признаков, 

образующих составы половых преступлений 

 

2.1 Объект и объективная сторона половых преступлений 

 

Каждое преступное деяния помимо тех признаков преступления, 

характеризующих каждое конкретное деяние как преступное и уголовно 

наказуемое, обладает рядом признаков, образующих состав преступления. 

Каждый из элементов состава является обязательным при установлении 

оснований уголовной ответственности. К таким элементам относится объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

«Под объектом преступления понимаются общественные отношения, 

которые находятся под охраной уголовного права и на которые направлены 

противоправные посягательства» [4, с. 28]. Объект - обязательный признак 

состава каждого преступления, именно на него направлена угроза нарушения 

конкретных отношений. 

Особенная часть уголовного законодательства объединяет в себе 

различные объекты преступлений. Прежде всего, это родовой и видовой 

объекты, это непосредственный объект, который в свою очередь делится на 

основной, дополнительный и факультативный. 

Родовой объект представляет собой определенную сферу общественных 

отношений. В зависимости от направленности уголовно-правовой охраны 

такие объекты составляют совокупность преступлений, из которых состоит 

каждый конкретный раздел Особенной части уголовного законодательства. 

Родовым объектом половых преступлений является именно личность, 

права которой в той или иной сфере общественных отношений нарушаются 

посягательством. Относительно того, что, прежде всего, «объектом половых 

преступлений является именно личность, ученые говорят о том, что в данном 

случае личность рассматривается как комплекс присущих ей благ, прав, 

общественных отношений в сфере половой жизни» [4, с. 29]. 
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Видовой объект по сравнению с родовым объектом представляет собой 

более узкий круг общественных отношений, которые объединены схожими 

благами и интересами, на которые направлено посягательство. 

Таким образом, «название раздела характеризует родовой объект, а 

название главы - видовой объект уголовно-правовой охраны. Видовым 

объектом половых преступлений выступает половая свобода и половая 

неприкосновенность личности» [4, с. 30]. 

А.В. Наумов и А.Г. Кибальник определяют половую свободу, как 

«естественное право каждого человека, достигшего возраста 16 лет 

самостоятельно выбирать как, с кем и каким образом удовлетворять свои 

сексуальные потребности». Между тем под половой неприкосновенность 

авторы понимают «запрет на совершение любых сексуальных действий в 

отношении лица, не достигшего возраста 16 лет» [24, с. 56]. 

О.С. Капинус приводит схожее определение данных дефиниций. 

Половая свобода, по мнению автора, - это «право каждого лица 

самостоятельно распоряжаться своей свободой в области сексуальных 

отношений», а «половая неприкосновенность - это правовая защищенность от 

сексуального посягательства, полный запрет на совершение тех или иных 

сексуальных действий в отношении другого лица» [9, с. 55]. 

Между тем И.А. Подройкина и другие отмечают, что половая свобода - 

это «право и возможность осознанного пользования таким правом решать, 

когда, с кем и каким образом удовлетворять свои сексуальные желания» 

[30, с. 115]. 

М.О. Крупкина в своем исследовании приходит к выводу, что половая 

свобода - это свобода выбора сексуальных отношений, выбора формы таких 

отношений, методов удовлетворения сексуальной потребности каждого 

человека, партнера для выбора таких отношений, при добровольном согласии 

последнего. Между тем половая неприкосновенность - это «запрет совершать 

какие-либо сексуальные действия в целях удовлетворения своих сексуальных 

потребностей и желаний, либо формирование и (или) удовлетворение такой 
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потребности в отношении лица, обладающего половой 

неприкосновенностью». При этом, как отмечают авторы, такой уголовно-

правовой запрет распространяется лишь на лиц, достигших возраста 18 лет 

[15, с. 1348]. 

Таким образом, можно говорить о том, что «лицо, наделенное половой 

неприкосновенностью, не обладает половой свободой. Тем самым половые 

преступления делятся на две категории преступлений: против половой 

неприкосновенности и против половой свободы» [12, с. 77]. 

В уголовно-правовой науке, а также в многочисленных исследованиях, 

проводимых специалистами в данной области, отмечают, что «только 

несовершеннолетние лица могут обладать половой неприкосновенностью в 

силу их малолетнего возраста, неокрепшей психики, несформированного 

мировоззрения, что в дальнейшем может повлиять на развитие малолетнего, а 

также в силу того, что несовершеннолетние, как правило, не могут осознавать 

противоправный характер в отношении тех сексуальных действий, которые 

совершаются над ними» [5, с. 34]. 

Между тем Е.В. Подройкина приводит иную точку зрения такого 

положения. Автор отмечает, что «уголовное законодательство 

предусматривает уголовную ответственность за половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

Следовательно, лицо, достигшее 16-летнего возраста, не обладает больше 

половой неприкосновенностью» [30, с. 123]. 

Исследования, проведенные в данной области, показывают, что все же 

половая свобода малолетних и несовершеннолетних не является объектом 

уголовно-правовой охраны, поскольку эти лица физиологически не развиты до 

конца, не обладают необходимым пониманием сексуальных действий, что 

говорит о том, что эти лица, в отличие от взрослых совершеннолетних лиц, не 

подготовлены к половой жизни, как физиологически, так и интеллектуально. 

В то же время, как отмечает Е.В. Климентьева, подростки, малолетние 

не обладают достаточной ориентации в тех сексуальных действиях, 
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проводимых над ними, и в основном не могут оказывать должного 

сопротивления, в силу чего несовершеннолетние становятся жертвами 

половых преступлений. Таким образом, можно согласиться с ее мнением о 

том, что эти лица «не могут быть признаны субъектами такого волевого 

свойства личности, как половая свобода» [11, с. 20]. 

Е.В. Климентьева отмечает, что половая неприкосновенность - это 

запрет на совершение тех или иных сексуальных действий в отношении 

личности несовершеннолетнего или иного лица, не способного понимать 

значение совершаемых над ним действий, не способных самостоятельно 

принимать решения относительно своей половой свободы, то есть как, с кем и 

каким образом удовлетворять свои сексуальные потребности, а также запрет 

нарушать право указанных лиц подвергаться вовлечению в половые 

отношения с целью не допустить преждевременного ускоренного развития, в 

особенности несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет. После 16 лет лицо 

приобретает право половой свободы, именно с этого возраста лица уже 

начинают осознавать последствия своих действий, завершается этап 

нравственного и полового развития [11, с. 21]. 

Однако с данным утверждением можно частично не согласиться. В 

возрасте 16 лет не каждое лицо способно в полной мере осознавать 

последствия своих сексуальных действий. Ряд исследователей, например, 

М.О. Крупкина отмечает, что не все лица 16 лет достигли к этому возрасту 

окончательного физического и нравственного полового созревания 

[15, с. 1348]. Это подтверждают и статистические данные ранней 

беременности лиц 16 лет. Только за 2019 год у лиц женского пола 16 лет 

родились более 11 тыс. детей, в 2020 году эта цифра увеличилась на 2,5% [32]. 

Такие цифры в общей статистике рождаемости не могут не вызывать тревогу, 

в частности у медицинских работников. Прежде всего, по мнению и 

исследованиям медиков, ранняя беременность носит небезопасный характер 

для здоровья подростка. До 18 лет эти лица подвержены большому риску 

недоношенности, тяжёлым заболеваниям, в том числе и инфекционным, это и 
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послеродовой эндометрит, неонатальные заболевания и многие другие 

[2, с. 211]. 

Помимо медицинского риска существует также и социально-

экономический риск, в виду того, что лица 16 лет еще не могут полностью 

самостоятельно себя обеспечивать из-за отсутствия образования, опыта, 

стажа. Низкий уровень дохода несовершеннолетних провоцирует их 

прерывать беременность. Так, из 600 тыс. абортов в 2019 году более 5 тыс. 

сделаны лицами в возрасте 16 лет по данным Росстат. Таким образом, было бы 

предпочтительно изменить формулировку состава преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, повысить возраст полового согласия с 16 лет 

на 18 лет. 

М.А. Никитина в своем исследовании говорит о том, что с точки зрения 

конституционного подхода каждая личность обладает половой свободой, как 

частью права свободы в целом. Такое право, закреплённое в Конституции [13], 

появляется у каждого человека с рождения. Автор говорит о том, что право 

половой свободы, то есть свободы самостоятельно распоряжаться своей 

половой жизнью считается разновидностью биологических потребностей 

каждого человека, однако относительно несовершеннолетних лиц, такая 

потребность развивается не с рождения, а по достижении определенного 

возраста, когда биологически организм сформирован, созрел и готов к половой 

жизни. Как только у лица появляется реальная сексуальная потребность, а не 

мнимая ради любопытства, тогда лицо становится субъектом реализации 

права на половую свободу. Поскольку это сугубо индивидуальный процесс, то 

невозможно определить точный возраст созревания молодого организма 

[25, с. 73]. 

Между тем и в уголовном законодательстве нет прямого запрета, 

ограничивающего малолетних в половой свободе. Так, в норме ст. 134 УК РФ 

лишь запрет вступать в половую связь и осуществлять сексуальные действия 

с лицом, не достигшим 16 лет. В диспозиции данной статьи субъектом 

является совершеннолетнее лицо, из чего делается вывод, что 
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несовершеннолетнее лицо при согласии с другим несовершеннолетним лицом 

может свободно вступать в половую связь с ним, осуществлять различные 

действия сексуального характера. Тем самым малолетние все же не лишены 

половой свободы. Об этом пишет в своем исследовании М.А. Никитина, 

считая, что не только половая неприкосновенность является объектом 

уголовно-правовой охраны несовершеннолетних, но и половая свобода. 

Однако в случае с малолетними их половая свобода в силу возраста сужает их 

круг сексуальных партнеров в силу развития и возраста. Сужение круга 

половых партнеров несовершеннолетних не умаляет их права на половую 

свободу, однако в силу возраста, физического и нравственного развития - 

ограничивает это право. 

Тем самым касательно половой неприкосновенности М.А. Никитина 

пишет, что относится данное право не только к несовершеннолетним и 

малолетним, но и к каждому человеку. При этом если половая свобода 

является правом человека, то половая неприкосновенность, по мнению 

исследователя, является закрепленной государством гарантией и защитой в 

случае посягательства на половую свободу [25, с. 75]. 

Таким образом, половая свобода является правом, установленным 

государством, защищающим данное право от половых преступных 

посягательств, а половая неприкосновенность - юридически закреплённая 

гарантия защиты государства в случае нарушения половой свободы лица. 

При этом М.А. Никитина различает половую неприкосновенность в 

общем смысле и половую неприкосновенность непосредственно 

несовершеннолетних, означающей запрет вступать в интимные отношения и 

совершать какие-либо действия сексуального характера в отношении лица, не 

достигшего возраста 16 лет взрослым лицом, достигшего 18-летнего возраста. 

Такая неприкосновенность отличается от половой неприкосновенности 

взрослых тем, что в первом случае посягательство не затрагивает половой 

свободы несовершеннолетнего, так как присутствует элемент согласия 

последнего. 
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С позицией исследователя согласны и другие авторы, которые пишут о 

том, что половая неприкосновенность может быть свойственна не только 

несовершеннолетним в силу того, что ею обладает также и взрослое лицо, но, 

например, с различными психическими расстройствами или же взрослое лицо, 

но находящееся в беспомощном состоянии [21, с. 37]. 

Мы согласны с мнением Н.В. Тыдыковой о том, что неспособность лица 

в силу свой психических и физических возможностей оценивать правильно 

ситуацию, принимать самостоятельно решение, касательно вопросов половой 

жизни, не означает, что такие лица лишены права половой свободы [45, с. 58]. 

Необходимо придерживаться мнения тех исследователей, которые 

считают, что половая неприкосновенность, как объект уголовно-правовой 

охраны, свойственен несовершеннолетним и малолетним лицам. Во-первых, 

половая неприкосновенность является частью половой свободы, это более 

узкое понятие относительно понятия половой свободы. Во-вторых, несмотря 

на то, что половая свобода, как право принадлежит каждому человеку, у 

несовершеннолетних и малолетних это право ограничено. В-третьих, 

неприкосновенность несовершеннолетних предполагает недопустимость 

тлетворного влияния на недоразвитый организм и психику малолетних 

именно со стороны взрослых лиц, имеющих большее представление о половой 

сфере и половой жизни. Поэтому, что касается половой неприкосновенности, 

то это запрет любых сексуальных связей и иных действий сексуального 

характера с лицом, которому еще не исполнилось 16 лет. 

Таким образом, «такие понятия, как половая свобода и половая 

неприкосновенность взаимосвязанные, но не равнозначные понятия. Если под 

половой свободой понимается свобода сексуального поведения каждого 

человека, достигшего установленного законодательством возраста согласия - 

16 лет, то под половой неприкосновенностью понимается, прежде всего, 

правовой и моральный запрет вступать в какие-либо сексуальные отношения 

с лицом, которое еще не обладает половой свободой по причине 

неспособности осознавать последствия совершаемых в отношении них 
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сексуальных действий, а также отдавать отчет своим поступкам в половой 

сфере» [14, с. 391]. 

Что касается непосредственного объекта половых преступлений, то этим 

объектом является благо, повреждение которого составляет социальную 

сущность каждого конкретного преступления, в данном случае одного из 

видов преступления, содержащегося в Главе 18 УК РФ, и в целях охраны 

которого издана уголовно-правовая норма или группа уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность совершение такого преступления. 

Насильственные составы половых преступлений могут посягать как на 

половую свободу взрослых лиц, так и на половую неприкосновенность 

малолетних. Ненасильственные составы половых преступлений касаются 

исключительно лиц, не достигших возраста согласия, на несовершеннолетних 

и малолетних лиц. В данном случае данную категорию лиц законодатель 

уберегает от тлетворного влияния взрослых лиц на недоразвитую психику и 

эмоциональное состояние несовершеннолетних и малолетних лиц, на их 

психическое здоровье. Поэтому составы данных преступлений посягают 

именно на половую неприкосновенность несовершеннолетних лиц. 

Половые преступления характеризуются и тем, что могут посягать не 

только на непосредственный, основной объект, которым конкретным половым 

преступлением вред причиняется неизбежно, но и также половые 

преступления могут посягать и на другие дополнительные объекты, которые 

ставятся в опасность при том или ином половом посягательстве. 

Так, при изнасиловании основным объектом будет выступать половая 

свобода, если преступление касается взрослых лиц и половая 

неприкосновенность, в том случае, если посягательство направлено на 

несовершеннолетнее лицо. Исходя из диспозиции ст. 131 УК РФ вред может 

причиняться так же и другим дополнительным объектам, например, здоровье 

потерпевшего, жизнь потерпевшего. 

Дополнительные объекты в половых преступлениях возникают по 

многим причинам. Вред таким преступлениям наносится не только правам 
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личности в половой сексуальной сфере. Например, в тех случаях, когда 

насильственные половые преступления совершаются с применением 

физической силы или угроз может быть причинен физический вред здоровью 

личности различной тяжести. Существует риск заражения венерической 

болезнью. Нередко, когда у потерпевшего возникают различные психические 

расстройства, другие тяжелые заболевания. У малолетних - неправильное 

физиологическое развитие половой системы, формирование нравственных 

принципов и правильного мировоззрения относительно половой жизни и 

сферы, а также физиологическое и нравственное здоровье этих лиц [43, с. 228]. 

Важно и то, что в отдельных случаях может ставиться под угрозу жизнь 

потерпевшего. Так, насильственное половое сношение может повлечь за собой 

причинение смерти по неосторожности, если при изнасиловании субъект 

применял физическую силу, наносил побои, истязания потерпевшему. 

Существуют и другие последствия половых преступлений, ставящих под 

угрозу жизнь потерпевшего, например, ВИЧ-инфекции, СПИД и даже 

самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, беременность 

потерпевшей [54, с. 96]. 

Касательно насильственных действий сексуального характера (ст. 132 

УК РФ) основным объектом также будут выступать половая свобода взрослых 

лиц и половая неприкосновенность несовершеннолетних. Дополнительный 

объект совпадает с дополнительным объектом при изнасиловании - это жизнь 

или здоровье потерпевшего. 

При понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) 

основной объект совпадает с основным объектом ранее указанных составов 

половых преступлений. Между тем дополнительный объект различен. В 

данном случае дополнительным объектом выступает личность, отношения 

собственности, материальные и иные интересы потерпевшего. 

В составах ненасильственных преступлений (ст.ст. 134 и 135 УК РФ) 

основным объектом выступает именно половая неприкосновенность 

несовершеннолетнего. Дополнительным объектом в данном случае будет 
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нормальное психофизиологическое, в числе половое морально-нравственное 

развитие несовершеннолетних и малолетних лиц. Прежде всего, наносится 

вред физиологическому процессу полового созревания несовершеннолетних, 

нарушается нравственное формирование личности, разрушаются 

нравственные устои, мировоззрение. Кроме того, «ранняя половая жизнь 

нарушает процесс социализации, влияя на естественный ход развития 

личности, на формирование взглядов, на несформировавшуюся должным 

образом психику несовершеннолетнего. Высока вероятность того, что это 

может явиться предпосылкой к возникновению девиантного сексуального 

поведения в будущем» [50, с. 211]. 

Таким образом, «родовым объектом половых преступлений является 

личность, права которой в той или иной сфере общественных отношений 

нарушаются посягательством, видовым объектом половых преступлений 

выступает половая свобода и половая неприкосновенность личности. В 

качестве непосредственного объекта преступления половая свобода выступает 

в таких составах как, изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, понуждение к действиям сексуального характера» [5, с. 46]. 

«Половая неприкосновенность выступает в качестве объекта в таких 

преступных деяниях, как половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16 лет и развратные действия, но также 

половая неприкосновенность присутствует в тех случаях, если изнасилованию 

или насильственным действиям сексуального характера подвергалось 

несовершеннолетнее, малолетнее лицо» [55, с. 18]. 

В качестве дополнительного объекта можно назвать: здоровье, жизнь 

потерпевшего, интересы собственности, иные материальные интересы 

потерпевшего, нормальное психофизиологическое, в числе половое морально-

нравственное развитие несовершеннолетних и малолетних лиц. 

Для любого деяния под объективной стороной преступления 

подразумевается система признаков, которая определяет уголовно-правовое 

значение общественно опасного явления, как деятельности субъекта. Под 
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объективной стороной состава преступления подразумевают совокупность 

установленных уголовным законом признаков, которые характеризуют 

внешнюю сторону общественно-опасного посягательства. 

«Объективная сторона половых преступлений выражается 

исключительно в активных действиях: совершением полового сношения, 

мужеложства, лесбиянства, иных действий сексуального характера, 

понуждения лица к указанным действиям, а также совершением развратных 

действий» [22, с. 71]. 

«С медицинской точки зрения под половым сношением понимается 

контакт, выраженный в соединении половых органов мужского и женского 

пола путем введения мужского полового органа в женский половой орган, при 

этом не имеет значения глубина проникновения и физиологическое 

завершение процесса. То есть под половым сношением понимают 

естественный половой акт, то есть введение полового члена мужчины во 

влагалище женщины» [22, с. 73]. 

Многие исследователи, занимающиеся уголовно-правовым анализом 

половых преступлений, соглашаются с тем, что в науке уголовного права 

отсутствует строгое определение полового сношения с юридической точки 

зрения. Однако, они признают, что естественный половой акт между 

мужчиной и женщиной является основным примером полового сношения. 

М.В. Лебедев пишет о том, что половое сношение - это 

гетеросексуальный, физиологический акт, направленный на продолжение 

рода и заключающийся во введении мужского полового члена во влагалище 

женщины. Тем самым различные иные сексуальные действия, имитирующие 

половой акт или введение мужского полового органа в иное отверстие 

женщины не может признаваться естественным половым сношением, что 

исключает квалификацию деяния по ст. 131 УК РФ [16, с. 37]. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 131 УК РФ, включает в себя 

такой признак объективной стороны, как способ совершения преступления. 
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Данный признак является факультативным, однако при изнасиловании этот 

признак становится обязательным при конструкции состава преступления. 

Способы совершения преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ: с 

применением насилия; с угрозой применения насилия; с использованием 

беспомощного состояния. Перечень способов, совершения преступления, 

является исчерпывающим, однако в качестве склонения к половому сношению 

преступником могут быть избраны иные способы - злоупотребление 

доверием, обман и т.д., но уголовная ответственность в этих случаях будет 

исключаться. В частности, одним из способов склонения к вступлению в 

половой акт может выступать - использование служебного положения. 

Стоит предусмотреть ответственность лиц, которые совершают 

изнасилование с использованием своего служебного положения. 

Злоупотребляя зависимостью лица, данные субъекты нарушают его половую 

свободу. Также стоит отметить, что «при квалификации данного деяния не 

имеет значения, является ли субъект преступления должностным лицом, или 

же выполняет управленческие функции, потерпевший должен находиться в 

непосредственной служебной зависимости от субъекта, осуществляющего 

изнасилование» [51, с. 27]. 

Такое положение закреплено в уголовных кодексах Франции, Германии, 

Польши и в ряде других европейских странах [52, с. 10]. «В уголовном кодексе 

Польши эта норма регламентируется следующим образом: «Кто, 

злоупотребляя отношением зависимости или используя критическое 

положение, доводит другое лицо до полового сношения или состояния, когда 

оно подчиняется совершению в отношении него сексуальных действий либо, 

когда оно совершает такие действия», во Франции лицо, которое совершает 

изнасилование и при этом злоупотребляет своими должностными 

полномочиями, наказывается двадцатью годами уголовного заключения» 

[53, с. 68]. Так, необходимо ввести ответственность за изнасилование, 

совершенное с использованием своего служебного положения и включить ее 

в ч. 3 ст. 131 УК РФ в виде отдельного пункта. 
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Насилие, то есть задействование физической силы, угроза, беспомощное 

состояние используются виновным как метод подавления реально 

существующего, а не мнимого или ожидаемого сопротивления. Согласно п.2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 под 

насилием понимается «опасное, так и неопасное для жизни или здоровья 

насилие, включая побои или совершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с 

ограничением его свободы» [33]. 

Насилие может быть физическим и психическим. Физическое насилие 

предполагает воздействие на анатомическую целостность организма 

потерпевшего лица путем нанесения ударов, причинения боли, нанесения 

вреда здоровью легкой и средней степени тяжести, связывание, удерживание 

и т.д. Стоит отметить то, что данные действия применяются с целью 

подавления воли потерпевшей, для того, чтобы облегчить совершение 

полового преступления. На сегодняшний день к физическому насилию 

относят и введение в организм потерпевшего различных одурманивающих 

веществ против его воли с целью совершения полового сношения. 

Психическое насилие осуществляется с целью воздействия на психику 

потерпевшего лица в целях подавления его воли. Способом совершения такого 

насилия является угроза. Угроза применения насилия - это демонстративное 

поведение субъекта, характеризующееся высказываниями по поводу 

намерений применить насилие к потерпевшей. Стоит отметить, что угрозу 

потерпевшее лицо должно воспринимать как реальную угрозу жизни и 

здоровью вне зависимости от того, имел ли виновный намерение на самом 

деле осуществить угрозу. В том случае, если угроза была высказана субъектом 

после совершения преступного деянии, например, с целью запугивания 

потерпевшей для того, чтобы та не обращалась к правоохранительным 

органам, то в данном случае требуется дополнительная квалификация 

содеянного по ст. 119 УК РФ. 
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Е.В. Поддубная под угрозой понимает «запугивание потерпевшей с 

целью подавления ее воли, путем выражения высказываний потерпевшей о 

намерении применить насилие, а также путем совершения конкретных 

действий, воспринимающихся потерпевшей как немедленная угроза жизни и 

здоровью» [29, с. 49]. 

«Угроза может быть признана в том случае, если была направлена на 

причинение вреда здоровью или угроза жизни, угроза уничтожения или 

повреждения имущества не охватывается данным составом» [29, с. 51]. Угроза 

должна быть реальна, быть способной воздействовать на потерпевшего, 

подавить его волю. 

О.С. Капинус пишет о том, что «оценивать реальность угроз следует 

исходя из обстановки происшедшего, личности угрожающего, характера 

взаимоотношения сторон, иных обстоятельства, способных повлиять на 

возможность исполнения угрозы» [9, с. 88]. Основываться только на мнении 

потерпевшего нельзя. 

Так, например, по одному из дел судебной практики по делам об 

изнасиловании суд признал угрозу нереальной. Так, гражданин К., по словам 

потерпевшей Г. намеривался выбросить девушку из окна второго этажа в том 

случае, если потерпевшая откажется совершать с К. половое сношение. Суд 

изучил материалы уголовного дела, в том числе и протокол осмотра места 

происшествия, из которого видно, что действия происходили в коммунальной 

квартире, где в момент совершения преступления находились соседи. Также 

из протокола видно, что окно, из которого К. намеривался выбросить 

потерпевшую, обделаны двойными рамами, закупорены по-зимнему, а на 

подоконнике стояли несколько горшков с цветами. Из изложенного суд счел, 

что у потерпевшей не было оснований опасаться лишения ее жизни таким 

путем, а иных угроз обвиняемый не высказывал, поскольку в момент 

высказывания угрозы К. не пытался устранить препятствия в виде открывания 

окон и не пытался убрать цветы [42]. 
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Еще одним важным признаком является непосредственность угрозы, что 

означает то, что угроза должна быть применена немедленно в случае 

противодействия потерпевшего лица. 

Другим способом совершения изнасилования является беспомощное 

состояние потерпевшей: «отсутствие понимания характера и значения 

совершаемых сексуальных действий; неспособность оказать сопротивление 

виновному лицу. Между тем законодатель конкретизирует круг лиц, которые 

в силу вышеуказанных обстоятельств могут признаваться потерпевшими, 

находящимися в беспомощном состоянии: 

 физическое или психическое состояние (слабоумие, иное 

болезненное либо бессознательное состояние (невменяемость, 

введение субъектом различных лекарственных препаратов); 

 несовершеннолетние до 12 лет. Согласно медицинским критериям 

лица в этом возрасте не могут осознавать значение и характер 

совершаемых с ними действий, а также престарелые и т.д.» [3, с. 32]. 

«Мужеложство и лесбиянство, являющиеся гомосексуальными 

действиями, представляют собой следующие составы половых преступлений 

(ст. 132 УК РФ). Такие действия, как мужеложство, лесбиянство или другие 

сексуальные акты, выражают объективную сторону данного преступления. В 

отличие от полового сношения, рассмотренного в предыдущем составе 

преступления об изнасиловании, мужеложство и лесбиянство - это 

гомосексуальные действия.  

Беспомощное состояние потерпевшего лица может быть вызвано 

состоянием опьянения наркотическими, токсическими веществами или 

алкоголем, но степень опьянения должна быть такой, чтобы лицо не могло 

осознавать и понимать значение совершаемых с ним действий или оказывать 

сопротивление нападающему» [3, с. 32].  

«Мужеложство образуют любые сексуальные контакты между лицами 

мужского пола. Лесбиянство же представляет собой сексуальные действия 

между лицами женского пола. Под иными действиями сексуального характера 
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следует понимать иные способы и формы удовлетворения сексуальной 

потребности между мужчинами и женщинами, например, анальные, оральные 

контакты между мужчинами и женщинами. Стоит отметить, что в 

медицинской литературе мужеложством называется только мужской 

гомосексуальный анальный коитус, все иные способы будут являться иными 

формами удовлетворения сексуальной потребности» [1, с. 82]. 

Отсутствует единообразие в определении «иных действий сексуального 

характера» в рамках статьи 132 УК РФ. Большинство исследователей 

отмечают, что «под иными действиями сексуального характера понимают, как 

свершённые в виде полового акта, так и совершённые путем воздействия на 

тело без признаков полового акта действия сексуального характера» 

[14, с. 390]. 

Приведем общую классификацию, которая на сегодняшний день более 

подходит под законодательную конструкцию состава преступления, 

предусмотренного ст. 132 УК РФ: 

 действия сексуального характера, непосредственно связанные с 

телесным контактом (любые формы проникновения мужского 

полового органа в иные части тела женского пола, например, в 

ротовую полость, анальные контакты, различные трения половых 

органов о тело другого лица и т.д.); 

 пограничные действия сексуального характера (проникновение в 

половые органы происходит не в естественном виде различными 

предметами, имитирующими мужской половой орган). 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что «мужеложство, 

лесбиянство являются разновидностями действий сексуального характера, 

отличающиеся половыми признаками партнёров и формой сексуальных 

контактов, которые проявляются в том, что одно лицо проникает половым 

органом или иным предметом, имитирующим половой орган в естественные 

полости тела другого лица» [1, с. 82]. Следовательно, объективная сторона 

данного преступления характеризуется тем, что действия, указанные в 
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диспозиции, совершаются с естественным или искусственным 

проникновением в различные полости тела человека. 

Отсутствие единого понимания терминов полового сношения, 

мужеложства, лесбиянства создают определенные трудности в уголовно-

правовой практике. Вместе с тем иные действия сексуального характера 

охватывают все иные сексуальные действия, за исключением естественного 

полового сношения между мужчиной и женщиной, поэтому с точки зрения 

юридической техники наличие указанных терминов несет терминологическую 

избыточность. 

Объективная сторона преступных деяний, о которых было упомянуто 

выше, включает в себя не только действия и способы их совершения, но и 

определенные негативные последствия для общества. Уголовный закон 

предусматривает следующие такие последствия: 

 заражение потерпевшего венерическим заболеванием; 

 вызванное неосторожностью тяжелое вред здоровью потерпевшего, 

заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией, нанесение других 

серьезных последствий, таких как самоубийство или беременность; 

 смерть потерпевшего лица, причиняемая по неосторожности. 

Преступление, предусмотренное ст. 133 УК РФ, выражается в 

понуждении лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

свершению иных действий сексуального характера. «Понуждением 

называется требование, предложение, психическое воздействие и давление на 

потерпевшего с целью вынудить его совершить против собственной воли те 

или иные действия» [50, с. 211]. Это один из способов получения 

вынужденного согласия. 

Понуждение отличается от угрозы предыдущих преступлений своим 

характером и способами воздействия. Если в первых двух составах угроза 

была направлена на причинение вреда здоровью или жизни, то при 

понуждении способами воздействия являются: шантаж, угроза уничтожения, 
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повреждения или изъятия имущества, использование материальной или иной 

зависимости потерпевшего (потерпевшей). 

Так, в Краснодарском краевом суде, рассматривается дело № 22К-

6292/2019 в отношении гражданина Б. по факту совершения преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 133 УК РФ, совершенное при следующих 

обстоятельствах: Б. будучи сотрудником полиции, при исполнении своих 

должностных обязанностей, находясь в командировке с табельным оружием в 

г. Анапе с целью охраны правопорядка и общественной безопасности в период 

летнего курортного сезона, в ночное время на пляже, путем шантажа (под 

угрозой административного задержания и привлечения к административной 

ответственности), совместно с другим сотрудником полиции, понудил к 

половому сношению несовершеннолетнюю К.» [36]. 

Приведем другой пример. Так, в судебном заседании районного суда г. 

Москвы рассмотрено уголовное дело № 2-0011/2015 в отношении гражданина 

А. совершившего преступление, предусмотренное статьей 133 УК РФ при 

следующих обстоятельствах: «гражданин А. требовал от гражданки М. 

вступление с ним в половую связь, а получив отказ умышленно с целью 

оказания психологического давления на последнюю и понуждения ее к 

половому сношению, стал шантажировать ее тем, что в случае ее отказа 

вступить с ним в половую связь, он сломает ее мобильный телефон» [37]. В 

данном случае лицо угрожало уничтожением имущества. 

В соответствии с комментарием к Уголовному кодексу РФ «под 

материальной зависимостью понимается нахождение потерпевшего 

(потерпевшей) на полном или частичном иждивении у виновного лица, 

проживание на принадлежащей ему жилой площади и т.п., на основании 

закона либо с добровольного согласия» [8, с. 116]. Кировский районный суд 

Санкт-Петербурга, рассмотрев в закрытом судебном заседании «уголовное 

дело по обвинению подсудимого Кирьянова А.С. в совершении понуждения к 

половому сношению в отношении несовершеннолетней с использованием 

материальной и иной зависимости потерпевшей при следующих 
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обстоятельствах: гражданин К. имел умысел на понуждение своей 

несовершеннолетней сестры гражданки И. к половому сношению, используя 

материальную зависимость, ввиду того, что он является ее законным 

опекуном, имеет возможность распоряжаться ее денежными средствами, 

предназначенными ей законом, подавив тем самым волю последней, совершил 

с ней половое сношение. Под иной зависимостью понимается любая иная, но 

не материальная зависимость, подчиненность, подконтрольность по работе, по 

службе, по учебе, родственная зависимость и т.д., ограничивающая свободу 

выбора» [35]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ 

состоит в ненасильственном половом сношении и иных ненасильственных 

действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Важный признак данного деяния - 

добровольность со стороны потерпевшего. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ 

состоит в осуществлении лицом, достигшим 18 лет ненасильственных 

развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет. 

В уголовно-правовой науке не выработано единого понятия развратных 

действий. Одни ученые считают, что «к таковым действиям можно отнести 

любые действия сексуального характера, направленные на возбуждение 

интереса к половой жизни у несовершеннолетнего, за исключением полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства» [50, с. 11]. Другие подразумевают под 

развратными действиями действия, «совершаемые виновным лицом для 

удовлетворения собственной половой страсти в присутствии 

несовершеннолетнего, в целях возбуждения у последнего сексуального 

интереса» [44, с. 28]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 

относит к развратным действиям любые действия, кроме полового сношения, 

мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении несовершеннолетних, 

которые были направлены на удовлетворение сексуального влечения 
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виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, 

или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям. Развратными 

могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный 

физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая 

действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных 

информационно-телекоммуникационных сетей [33]. 

Таким образом, можно заключить, что действия, предусмотренные 

данной статьей, носят бестелесный характер и тем же отличаются от так 

называемых иных действий сексуального характера, которые отличаются 

телесной формой контакта с потерпевшим лицом. К развратным действиям 

можно отнести: различные сексуальные действия в присутствии 

несовершеннолетнего, его склонение к таким действиям, демонстрация 

субъектом своих половых органов, демонстрация различных видео, фото-

материалов, способных вызвать у потерпевшего сексуальный интерес, 

общение с несовершеннолетним на сексуальные темы. 

Рассматривая объективную сторону половых преступлений, важно 

рассмотреть момент окончания таких преступлений. Большинство составов 

половых преступлений имеют формальную конструкцию, то есть, окончены в 

момент начала преступных действий, вне зависимости от того, наступили ли 

негативные последствия или нет, однако, некоторые квалифицированные 

виды насильственных половых преступлений сконструированы как 

материальные составы, например, п. «в» ч. 2, п. «б» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 131, 

п. «в» ч.2, п. «б» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Это связано с тем, что при 

совершении половых преступлений субъект может причинить вред здоровью 

потерпевшего различной степени тяжести, а также причинить лицу смерть. В 

этом случае состав преступления будет формальным и будет окончен с 

момента наступления данных негативных последствий. 

Таким образом, мы рассмотрели объективную сторону половых 

преступлений. Объективная сторона данных деяний заключается только в 

совершении субъектом активных действий. Бездействие для группы данных 
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преступных посягательств исключается. Объективная сторона половых 

преступлений включает в себя такой признак, как способ совершения 

преступления, который может: являться обязательным признаком 

объективной стороны, например, способы понуждения, указанные в ст. 133 УК 

РФ; выступать в качестве квалифицирующего признака, усиливающего 

наказуемость деяния, например, угроза убийством при изнасиловании. 

Помимо способа объективная сторона данных преступлений может 

предусматривать дополнительные квалифицирующие последствия, например, 

неосторожное причинение смерти потерпевшей, заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием и т.д. Момент окончания половых преступлений 

связан с началом совершения действий объективной стороны, то есть половые 

преступления характеризуются формальной конструкцией объективной 

стороны, за исключением ряда квалифицирующих составов, при которых 

состав будет формально-материальный. 

 

2.2 Субъект и субъективная сторона половых преступлений 

 

Основополагающую роль в составе преступления играет субъект. 

«Субъектом преступления называется физическое, вменяемое лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, достигшее возраста привлечения 

к уголовной ответственности. Тем самым уголовная ответственность 

наступает при достижении физическим лицом определенного возраста» 

[38, с. 51].  

«Вменяемость - это способность осознавать общественную опасность 

своих действий и руководить ими. Невменяемостью является состояние, при 

котором лицо не осознает характер и общественную опасность своих 

действий, либо руководить ими вследствие хронического или временного 

психического расстройства, слабоумия или иного состояния психики» 

[38, с. 67].  
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Лицо, признанное невменяемым, уголовной ответственности не 

подлежит. Критерием невменяемости в уголовно-правовой науке является 

медицинский, то есть наличие психического заболевания, психического 

расстройства, слабоумия и т.д. и юридический критерий, то есть 

неспособность субъекта осознавать характер своих действий и руководить 

ими. Только при наличии совокупности медицинского и юридического 

критерия лицо может быть признано невменяемым. 

Следует рассмотреть и ситуации, при которых лицо имеет психическое 

расстройство, но это психическое расстройство не исключает вменяемости 

лица. В данном случае медицинским критерием является то, что лицо хоть и 

страдает психическим расстройством, снижающим его способности к 

осознанному и волевому поведению, но не в той мере, в какой в какой 

состояние невменяемости. При юридическом критерии лицо не может в 

полной мере руководить своими действиями. 

 В этом случае лицо является субъектом и подлежит уголовной 

ответственности, поскольку такое лицо все же способно руководить своими 

действиями и понимать обстоятельства совершенного деяния, хоть и не в 

полной мере. Прежде всего, в психиатрии к таким психическим расстройствам 

относят расстройства сексуального предпочтения. К таким расстройствам 

относится педофилия - сексуальное предпочтение малолетних лиц. 

С позиции действующего уголовного закона, наличие педофилии, не 

исключающей вменяемости, у лица, достигшего 18 лет, совершившего 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет возраста, является основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера. 

Что касается возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

то общепринято, что уголовная ответственность наступает при достижении 

лица 16 лет, однако субъекты половых преступлений отличаются 

определенными особенностями, в том числе и возрастными. Между тем 

помимо понятия общего субъекта уголовно-правовая доктрина использует 
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понятие специального субъекта, применяя его к ряду составов преступлений, 

совершение которых возможно лишь лицом, обладающим определенными 

дополнительными характеризующими признаками. К таким признакам можно 

отнести возрастные, половые, профессиональные и т.д. 

Так, касательно состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, 

субъектом изнасилования признается лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Относительно данного состава стоит отметить, что «субъектом изнасилования 

может быть только лицо мужского пола, так как физиологически половое 

сношение подразумевает под собой участие двух лиц противоположного пола. 

Следовательно, субъект изнасилования является специальным - это только 

лицо мужского пола» [39, с. 20]. 

Большинство ученых схоже во мнении, что «субъектом является не 

любое лицо мужского пола, а именно лицо при наличии полового органа, 

необходимого для проникновения во влагалище при естественном половом 

сношении» [39, с. 21]. Следовательно, лицо мужского пола должно иметь 

необходимые физиологические параметры для вступления с 

противоположным лицом в половое сношение. Квалифицирующие составы 

преступлений также предполагают наличие специального субъекта, например, 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет, имеющее 

венерическое заболевание или имеющее ВИЧ-инфекцию. 

Федеральным законом № 14-ФЗ в 2012 году был введен новый 

специальный признак субъекта - судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности, выделенный в отдельную 

пятую часть статей 131 и 132. Основной причиной введения данного признака 

большинство исследователей выделяют половую распущенность лиц 

мужского пола [49]. 

«Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ, 

отличается тем, что в данном случае субъектом может быть не только лицо 

мужского пола, но и также лицо женского пола. Остальные признаки субъекта 

квалифицирующих составов аналогичны признакам субъекта при 
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изнасиловании. Причем при мужеложстве субъектом является только лицо 

мужского пола, при лесбиянстве - только лицо женского пола, для остальных 

действий сексуального характера не предусмотрены половые разграничения» 

[31, с. 39]. 

Что касается понуждения, предусмотренного ст. 133 УК РФ, то в данном 

случае необходимо исходить из способа совершения данного деяния. Так, при 

уничтожении или повреждении имущества, либо угрозе, шантаже, субъектом 

может быть лицо мужского или лицо женского пола 16 лет. Но в том случае, 

если деяние совершено при помощи материальной или иной зависимости 

субъект - специальный. Это лицо, которое занимает доминирующее 

положение относительно потерпевшего. 

За половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16 лет, а равно возраста 14 и 12 лет могут быть привлечены к 

уголовной ответственности лица мужского и женского пола возраста 18 лет. 

«Субъект развратных действий - специальный, это лицо мужского или 

лицо женского пола, достигшее возраста 18 лет. Повышенный возраст говорит 

о том, что субъектом является совершеннолетнее взрослое лицо, у которого 

завершены физиологические процессы, связанные со вступлением в половую 

жизнь» [31, с. 40]. И тем самым данные лица оказывают наиболее негативное 

влияние на малолетних, у которых еще не до конца сформировались 

представления о сексуальной жизни, эти лица физиологически не до конца 

приспособлены к половой жизни, что наносит ущерб нравственному, 

физиологическому здоровью малолетних. 

Таким образом, большая часть составов половых преступлений 

характеризуется специальным субъектом по возрастным и половым 

признакам. Так, субъект ст. 131 УК РФ - мужское лицо 14 лет, ст. 132 УК РФ 

- мужское лицо при мужеложстве, женское лицо при лесбиянстве, мужское 

или женское лицо при иных действиях сексуального характера, достигшие 

14 лет, ст. 133 УК РФ мужское лицо или женское лицо 16 лет и специальный 

субъект при материальной или иной зависимости, ст. 134 УК РФ - мужское 
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или женское лицо 18 лет, при развратных действиях - мужское или женское 

лицо 18 лет. Квалифицирующие признаки отдельных составов половых 

преступлений могут содержать иные признаки субъекта, например, имеющий 

судимость, имеющий венерическое заболевание, имеющий ВИЧ-инфекцию. 

Субъективная сторона в уголовно-правовой науке - это 

психологическое, субъективное содержание преступного деяния, 

определяющее внутреннюю сторону преступления. Содержание субъективной 

стороны раскрывается через ее признаки: вина, мотив, цель. Важнейший и 

обязательный признак субъективной стороны - это вина. В то время как мотив 

и цель являются факультативными признаками и не являются обязательными 

для каждого из преступлений. Вина - это психическое отношение субъекта к 

содеянному общественно опасному посягательству, а также к его 

последствиям, существующее в двух формах - умысел и неосторожность. 

Субъективная сторона половых преступлений характеризуется 

умышленной формой вины. Это означает, что субъект, совершивший 

преступление, осознавал, что совершает деяние, направленное против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности, желал этого, сознательно 

допускал негативные последствия.  

В насильственных составов половых преступлений субъект также 

должен и осознавать тот факт, что совершает данные деяния против воли 

потерпевшей, осознавать, что потерпевшее лицо не выражает согласия, не 

может оказывать сопротивление в силу психического или физического 

насилия, а также в силу своего беспомощного состояния. 

Интеллектуальный момент умысла означает, что субъект понимает 

общественную опасность своих действий, понимает возможность наступления 

негативных последствий от своих действий. Волевой момент умысла половых 

преступлений означает, что субъект желает совершить данные действия, 

допускает наступления негативных последствий. 

Поскольку умышленная форма вины подразделяется на прямой и 

косвенный умысел, то стоит выяснить, с каким умыслом совершаются 
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половые преступления. Большинство исследователей исключают косвенный 

умысел половых преступлений, поскольку конструкции половых 

преступлений являются формальными, следовательно, отношение к 

последствиям, не обладающим юридическим значением, не входит в 

содержание вины. Тем самым для субъективной стороны половых 

преступлений характерен исключительно прямой умысел. 

Так, субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 131 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом. Данное преступление может быть 

совершено по различным мотивам, не только удовлетворение субъектом своих 

сексуальных потребностей, но и также из-за мести, хулиганских побуждений, 

религиозной ненависти, с целью унизить потерпевшее лицо и т.д. Однако для 

квалификации мотив и цель не имеют значения. 

Квалифицированные составы данного преступления предполагают 

осознание субъектом не только факта совершения им общественно опасного 

деяния, но и других обстоятельств. Например, при заражении потерпевшей 

венерическим заболеванием субъект должен знать о своем заболевании и 

осознавать последствия. При особо квалифицированных составах 

изнасилования несовершеннолетних субъект должен знать о возрасте 

потерпевшей, допускать малолетний возраст потерпевшей. При этом 

добросовестное заблуждение субъекта о возрасте исключает квалификацию 

его действий как за квалифицированный состав. 

О добросовестном заблуждении могут свидетельствовать следующие 

факты: субъект не осознавал возраст потерпевшей и объективные 

обстоятельства, формирующие восприятие субъекта, свидетельствовали о 

возможности такого заблуждения, например, потерпевшая выглядит старше 

своих лет. 

При совершении изнасилования с особым жестоким способом, 

например, пытки, глумления над потерпевшей, совершение изнасилования в 

присутствии ее близких, умысел субъекта должен быть направлен именно на 

особую жестокость, субъект должен осознавать характер своих действий, 
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желать совершения деяния особо жестоким способом. При использовании 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, виновный должен осознавать 

этот факт. 

В то же время некоторые квалифицированные составы данного 

преступления предусматривают двойную форму вины. Так, при причинении 

потерявшей смерти по неосторожности, форма вины субъекта будет 

неосторожной, но не умышленной. Умысел будет исключительно в части 

совершения изнасилования, но не смерти потерпевшей. То же касается и 

заражения потерпевшей ВИЧ инфекцией в том случае, если субъект не знал о 

своем заболевании. 

Субъективная сторона в виде прямого умысла должен быть не только у 

субъекта исполнителя, но и также при наличии, у его соучастников. То есть 

соучастники преступления должны осознавать общественную опасность не 

только своих действий, но и действий других соучастников, соисполнителей, 

желать наступления негативных последствий, при этом мотивы и цели 

соучастников могут не совпадать. Таким образом, в том случае, если субъекту 

вменяется какой-либо признак потерпевшего, то он должен быть достоверно 

известен виновному. 

Субъективная сторона ст.ст. 132, 133, 134, 135 УК РФ характеризуется 

прямым умыслом, а квалифицирующих составов ст. 132 идентична 

субъективной стороны ранее рассмотренного состава, предусмотренного 

ст. 131 УК РФ. Виновный осознает общественную опасность своих деяний, 

желает их совершить, допускает негативные последствия. 

Субъект ст. 134 УК РФ осознает, что потерпевшему нет 16 лет, а в 

квалифицированных составах данного деяния осознает, что потерпевшему 

есть 12, но нет 14 лет. Субъект ст. 135 УК РФ осознает, что совершает 

развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, желает этого, а 

в квалифицированных составах данного деяния осознает, что потерпевшему 

есть 12, но нет 14 лет. 
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На сегодняшний день возникают определенные трудности, связанные с 

факультативными признаками субъективной стороны указанного 

преступления. 

Так, как мы помним, в разъяснениях Постановления Пленума 

Верховного суда № 16 указано, что развратные действия направлены на 

удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание 

сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него 

интереса к сексуальным отношениям [33].  

Тем самым, например, обнажение полового органа совершеннолетнего 

лица при несовершеннолетнем в общей душевой кабине не имеет своей целью 

какого-либо возбуждения интереса к сексуальной сфере или удовлетворения 

собственной половой страсти. Поэтому считаем, что в данном случае имеет 

место цель совершения преступления, что необходимо отразить и в уголовном 

законодательстве. 

Как указывает в своем исследовании И.С. Пегусова, цель возбуждения у 

подростка сексуального интереса предполагает формирование у него 

мотивационного поведения, что в дальнейшем негативно отразиться на 

формировании его развития, в том числе и полового [28, с. 54]. Тем самым, 

следовало бы включить цель как основной признак субъективной стороны 

развратных действий и внести изменения в ст. 135 УК РФ. 

Таким образом, субъективная сторона половых преступлений 

характеризуется виной в форме прямого умысла. Но при этом 

квалифицированные составы насильственных составов половых 

преступлений предполагает неосторожную форму вины к определенным 

негативным последствиям. Прямой умысел обусловлен формальной 

конструкцией объективной стороны половых преступлений. Вместе с тем 

признаки потерпевшего, указанные в диспозиции статьях главы 18 должны 

быть известны субъекту преступления. Мотив и цель совершения половых 

преступлений не имеет значения для квалификации данных деяний, но могут 

учитываться при вынесении уголовного наказания судом.  
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Глава 3 Проблемы применения институтов общей части уголовного 

права при квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

3.1 Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности 

 

Определенные сложности возникают при квалификации неоконченных 

преступлений. Неоконченными преступлениями признается приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. И приготовление, и покушение 

возможно только в преступлениях с прямым умыслом, а значит, и при половых 

преступлениях. 

Приготовление к совершению преступления - это приискание, 

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. Приготовление возможно только к 

тяжким и особо тяжким преступлениям. Среди преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности к таковым относятся 

деяния, предусмотренные ст.ст. 131, 132, частями 2-6 ст. 134, частями 2-5 

ст. 135 УК РФ. 

Считаем такую градацию категорий преступления не совсем 

справедливой. Исходя из анализа норм уголовного законодательства, мы 

видим, что ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом) является 

преступлением средней тяжести, но в то же время совершение мужеложства, 

лесбиянства и иных действий сексуального характера по ч. 2 ст. 134 УК РФ 

являются уже тяжкими. Однако мы считаем, что половое сношение наиболее 

негативно воздействует на недоразвитую психику и физиологическое 

воздействие малолетних лиц, нежели иные действия сексуального характера. 
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То же касается и такого приготовительного действия, как знакомство с 

малолетним по сети Интернет и приглашение его домой к виновному. Данное 

действие образует создание обстановки с целью дальнейшего совершения 

преступных деяний, но если эти действия были совершены с целью полового 

сношения по ч. 1 ст. 134 УК РФ, то ответственности за приготовление не будет. 

Приготовление будет в том случае, если совершены данные действия с целью 

совершения изнасилования или мужеложства, лесбиянства, иных действий 

сексуального характера. 

Приготовление к совершению половых преступлений возможно 

различными действиями, например, выслеживание жертвы, подготовка 

помещения для совершения преступного деяния, вхождение в доверие, 

совместное употребление алкогольных или наркотических веществ и многое 

другое. Но стоит ответить, что некоторые из действий для одних составов 

половых преступлений будут считаться приготовительными, а для других - 

оконченным преступлением. Например, обнажение половых органов могут 

быть подготовительными действиями при совершении изнасилования, но при 

развратных действиях - это оконченное преступление. 

При приготовлении важно то, чтобы подготовительные действия не 

входили в объективную сторону деяния. Но на практике довольно-таки 

сложно доказать, что те или иные действия, осуществляемые лицом, 

например, по отношению к несовершеннолетнему являются 

подготовительными. Например, виртуальное общение с малолетним может 

быть и с целью дальнейшего добровольного сношения, и с целью встречи для 

изнасилования, и для совершения развратных действий. 

Районный суд Псковской области заключил, что в судебной практике 

практически не встречаются уголовные дела, связанные с приготовлением к 

совершению половых преступлений, поскольку возникают объективные 

трудности установления связи между фактически совершенными 

приготовительными действиями и будущим посягательством [41]. 
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«Неоконченным преступлением будет считаться и покушение. 

Покушением признаются умышленные действия лица, направленные на 

совершение преступления, но при этом оно не было доведено до конца в силу 

не зависящих от лица обстоятельств. В отличие от приготовления покушение 

выражается в реальном выполнении лицом части объективной стороны. 

Приготовительные действия лишь создают условия для совершения 

преступления, а покушение - непосредственно направлено на осуществление 

преступного замысла» [28, с. 41]. 

Нанесение побоев потерпевшему лицу, телесных повреждений, 

раздевание как самого потерпевшего, так и самим виновным, приведение 

потерпевшего в беспомощное состояние, принуждение потерпевшего принять 

определенную позу, способствующую совершению полового акта или иных 

действий сексуального характера. При этом умысел должен быть направлен 

на совершение конкретного полового преступления, которое лицо не 

завершает по независящим от него обстоятельствам, например, потерпевшая 

смогла вырваться и убежать, пресечение преступления третьими лицами, 

различные физиологические причины, например, менструальный цикл у 

потерпевшей, что должно восприниматься субъектом как препятствие, не 

наступление эрекции у виновного и т. д.  

Квалификация за изнасилование по ч. 3 ст. 30 и ст. 131 УК РФ будет в 

том случае, если субъект применил к потерпевшей насилие или высказал 

угрозу, но сами сексуальные действия не смог начать. Тем самым для наличия 

покушения необходимо установить умысел на совершение полового сношения 

с лицом, а также учесть те действия, которые совершил виновный для 

достижения цели. 

Так, в районный суд города Ахты рассмотрено следующее уголовное 

дело. По материалам расследования было установлено, что после ссоры со 

своей женой гражданкой М. последняя уехала в неизвестном направлении. В 

попытках найти гражданку М. гражданин К. отправился в предполагаемое 

месторасположение своей жены, к ее матери гражданке Р. Прибыв на место, 
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обвиняемый обнаружил, что в доме горит свет, но дверь никто не открыл. 

Тогда обвиняемый перелез через забор и незаконно проник в дом. Оказавшись 

в доме, обвиняемый обнаружил в нем несовершеннолетнюю дочь гражданки 

Р., которая пояснила, что дома никого нет, а где гражданка М. она не знает. 

Обвиняемый не поверил словам несовершеннолетней и попросил с ее 

телефона позвонить своей жене гражданке М., однако несовершеннолетняя в 

резкой форме отказала обвиняемому. Тогда обвиняемый высказал фразу 

«раздевайся», после чего он, схватив ее ладонью в области рта, оттолкнул ее, 

от чего она упала на пол. Вскочив на ноги, она тут же выбежала из комнаты, 

минуя его, который не стал ей препятствовать, и закрылась в ванной комнате 

[42]. 

Следствие квалифицировало данные деяния как покушение на 

изнасилование, поскольку при даче показаний, несовершеннолетняя 

предположила, исходя из его высказывания, что своими действиями 

обвиняемый хочет вступить с ней в половой контакт. Непричастность к 

покушению на изнасилование смог доказать лишь адвокат обвиняемого. Во-

первых, обвиняемый не высказывал угроз, направленных против жизни и 

здоровью несовершеннолетней, не высказывал он и угроз, соединенных с 

предложением вступить с ним в половую связь. Во-вторых, обвиняемый не 

совершал каких-либо действий, направленных на раздевание себя или 

несовершеннолетней. В-третьих, обвиняемый не пытался завладеть насильно 

телефоном, который был в руках у несовершеннолетней. В-четвертых, в 

дальнейшем обвиняемый не пытался прорваться в ванную комнату, в которой 

закрылась несовершеннолетняя. 

Вместе с тем позиция адвоката была прикреплена доводами, что со слов 

самой же потерпевшей насилие со стороны обвиняемого выразилось лишь в 

удержании на полу и прикрытии ладонью рта, после чего он сам ее отпустил 

и дал возможность встать. После совершенного обвиняемый просто стоял у 

окна, продолжил ждать появления кого-либо из взрослых, и не мешал 

несовершеннолетней убежать в ванную комнату. Адвокат пояснил, что 
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примененное насилие было вызвано резким ответом несовершеннолетней, а не 

попыткой ее изнасиловать, а высказыванием неприличного предложения без 

его существенного подкрепления лицо еще не покушается на половую 

неприкосновенность или половую свободу. Суд снял с обвиняемого лица 

обвинение в покушении на изнасилование. 

Таким образом, при покушении необходимо установить умысел на 

совершение полового сношения или иных действий сексуального характера с 

лицом, а также учесть те действия, которые совершил виновный для 

достижения цели. В приведенном примере обвиняемый не совершил тех 

действий, что говорило бы о направленности умысла на изнасилование, ведь 

он мог броситься за несовершеннолетней, пытаться проникнуть в ванную 

комнату. 

Покушение также будет иметь место в том случае, если, совершая 

различные сексуальные действия с потерпевшим, субъект ошибочно 

предполагал возраст потерпевшего, например, думал, что перед ним 

несовершеннолетний и хотел совершить действия именно с лицом 

определенного возраста. В данном случае квалификация будет по ч. 3 ст. 30 

УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ или ст. 132 УК РФ. 

Определенные трудности возникают при разграничении покушения от 

добровольного отказа от совершения преступления. Добровольный отказ 

отличается от покушения тем, что в данном случае субъект прекращает 

действия, направленные на совершение преступления, при этом осознавая 

возможность доведения преступления до конца. Например, в тех случаях, 

когда субъект не заканчивает свои действия по тем причинам, что, например, 

услышал рядом шум и испугался, увидел, что неподалеку зажегся свет и т.д., 

это считается вынужденным отказом. Однако многие исследователи не 

согласны с данным предположением, высказывая свою позицию, что «отказ от 

совершения преступных действий, вызванный страхом разоблачения под 

воздействием внешних обстоятельств признается добровольным отказом в 
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том случае, если эти обстоятельства не препятствовали доведению 

преступления до конца. 

Тем самым добровольный отказ может быть лишь в том случае, если 

субъект осознавал возможность довести преступление до конца, но отказался 

от совершения действий, направленных на преступный результат. При этом 

стоит сказать о том, что «добровольный отказ предполагает окончательность 

преступления. То есть ситуация, при которой субъект лишь на какое-то время 

решил передохнуть, а затем продолжить начатое, не может быть признано 

добровольным отказом. Если лицо не осознавало такую возможность, но при 

этом обстоятельства не позволяли завершить преступное деяние, то уголовная 

ответственность не исключается» [56, с. 21]. 

«В соответствии с уголовным законодательством лицо не подлежит 

уголовной ответственности, если добровольно отказалось от доведения 

преступления до конца, при этом только в том случае, если деяние не содержит 

состав иного преступления. Например, субъект имел умысел на совершение 

полового сношения с малолетним лицом, но для усиления полового 

возбуждения совершает оральный половой контакт, относящийся к иным 

действиям сексуального характера. Однако затем лицо отказывается от 

совершения полового сношения, сохраняя при этом способность своего 

организма к совершению естественного полового сношения. В данном случае 

лицо отказалось от совершения изнасилования, но при этом в его действиях 

имеется состав преступления, предусмотренный ст. 132 УК РФ» [28, с. 79]. 

Также и при причинении вреда здоровью потерпевшей, при 

высказывании угрозы жизни и здоровью, но при отказе от совершения 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства, иных действий сексуального 

характера, лицо освобождается от ответственности по ст.ст. 131 и 132 УК РФ, 

но отвечает за причинение вреда здоровью или за высказывание угрозы жизни 

и здоровью. 

Что касается состава преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, то 

покушением будет являться неудавшееся понуждение к действиям 
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объективной стороны. Например, в тех случаях, когда действия субъекта 

пресекаются правоохранительными органами или другими объективными 

обстоятельствами. Но в тех случаях, когда лицо добровольно отказывается от 

доведения преступления до конца, то действия будут квалифицированы лишь 

за высказывание угрозы по ст. 167 УК РФ. 

Таким образом, неоконченное преступление состоит из нескольких 

стадий: приготовление к преступлению и покушение. Что касается 

приготовления, то в судебной практике не встречаются уголовные дела, 

связанные с приготовлением к половым преступлениям, однако в уголовно-

правовой литературе отмечают, что приготовление к половым преступлениям 

может выражаться в сговоре на соучастие в преступлении, в приискании 

соучастников на совершение преступлении, в создании условий для 

совершения преступлений и т.д. Приготовление, как одна из стадий 

неоконченного преступления представляет собой лишь потенциальную угрозу 

и на практике довольно сложно доказать умысел, направленный на 

совершение конкретного полового преступления. 

«Другой стадией является покушение. Покушение начинается с момента 

насильственного принуждения потерпевшего либо к половому сношению, 

либо к действиям сексуального характера, и заканчивается покушение 

моментом, когда виновный объективно приступает к выполнению 

объективной стороны полового преступления» [9, с. 29]. Не может завершить 

преступление виновный по объективным обстоятельствам, но не по своей 

воле, в отличие от добровольного отказа от преступления, при котором 

субъект осознает потенциальную возможность доведения полового 

преступления до конца, но не завершает его по тем или иным мотивам, 

которые не имеют значения для квалификации деяния. Важно лишь осознание 

субъектом возможности доведения преступления до конца. 
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3.2 Вопросы совершенствования российского уголовного 

законодательства в отношении преступлений, посягающих на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности 

 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание. Как мы помним, «объективная сторона насильственных 

половых преступлений складывается не только из непосредственных 

насильственных действий, но и также из применения насилия или 

высказывания угрозы жизни или здоровью потерпевшего. Причем целью 

таких способов является подавление воли потерпевшего» [9, с. 30]. 

Верховный суд указывает, что в том случае, если «насилие или угроза 

применения насилия применяются по отношению к другим лицам, но в целях 

преодоления воли потерпевшего, то в данном случае действия субъекта 

образуют совокупность и требуют дополнительную квалификацию по другим 

статьям Особенной части УК РФ» [34]. Такая позиция обусловлена тем, что 

насилие или угроза по отношению к иным лицам не образуют состав 

насильственного полового преступления, поскольку охватывают только 

применение насилия или угрозы по отношению к потерпевшему. Однако 

возникают противоречия с тем, что диспозиция статьи 131 УК РФ включает в 

себя применение насилие или угрозу применения насилия в отношении других 

лиц. 

Незаконное лишение свободы и похищение человека - это отдельные 

преступления, которые должны быть отделены от квалификации 

насильственных половых преступлений. Однако, если лицо, совершая 

насильственные действия для облегчения совершения преступления, также 

незаконно удерживает потерпевшее лицо, это также является преступлением. 

В уголовно-правовой литературе в таких случаях квалифицируют действия 
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виновного следующим образом: 

 в том случае, если незаконное удержание являлось лишь способом 

преодоления воли потерпевшего лица, то дополнительной 

квалификации по ст. 127 УК РФ не требуется; 

 в том случае, если, совершая незаконное удержание или похищение, 

умысел на совершение насильственного полового преступления 

возникает после совершения указанных деяний, то действия 

виновного образуют совокупность по конкретной статье 

насильственного полового преступления и ст.ст. 126 или 127 УК РФ. 

«Что касается причинения тяжкого вреда и причинения смерти по 

неосторожности, то в данном случае квалифицирующие признаки 

охватываются статьями насильственных половых преступлений. Сложности 

возникают при умышленном причинении тяжкого вреда или смерти человека» 

[21]. 

Состав преступления ст. 105 УК РФ предусматривает 

квалифицирующий состав по п. «к» ч. 2 «убийство, сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. 

Верховный суд РФ указывает, что под таким убийством понимается «убийство 

в процессе совершения указанных преступлений или с целью их сокрытия, а 

также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление 

при совершении этих преступлений». 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных 

преступления, содеянное следует квалифицировать по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по соответствующим 

частям ст.ст. 131 или 132 УК РФ. При этом другие мотивы убийства, не 

связанные с целью сокрытия и причинения смерти в процессе совершения 

полового преступления или из-за мести, не должны квалифицироваться по 

данному пункту. Между тем по утверждению многих исследователей, 

квалификация по совокупности означает двойное привлечение к уголовной 

ответственности, поскольку квалифицирующий состав убийства уже 
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предусматривает в себе совершения нескольких преступлений. 

«В случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровья при 

совершении насильственных половых преступлений также применяются 

правила совокупности. Данные деяния квалифицируются по ст.ст. 131 или 132 

в зависимости от выполненных сексуальных действий и по ст. 111 УК РФ за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» [21, с. 103]. 

В случае же, если в процессе умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью при совершении сексуальных насильственных действий по 

неосторожности произошла смерть потерпевшего лица, то данное деяния 

квалифицируется также по совокупности, во-первых, за сами действия 

сексуального характера (ст.ст. 131 или 132 УК РФ), а, во-вторых, за 

умышленное причинения тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего лица (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Как уже было сказано, легкий вред и вред средней тяжести охватывается 

диспозицией ст.ст. 131 и 132 УК РФ, но, однако, анализируя объективную 

сторону данных деяний, мы пришли к выводу, что причинение такого вреда 

является средством совершения полового преступления, например, 

подавление воли потерпевшего лица, преодоление сопротивления. Однако в 

том случае, если лицо причиняет легкий вред или вред средней тяжести уже 

после совершенного полового преступления, то в данном случае необходимо 

квалифицировать действия виновного лица по совокупности со статьями, 

предусматривающими причинение легкого вреда или вреда средней тяжести - 

ст.ст. 112 или 115 УК РФ. Например, у субъекта возник умысел на совершения 

изнасилования. С целью реализации умысла он набросился на потерпевшую, 

повалил ее на землю и начал раздевать. Потерпевшая долго и усердно 

сопротивлялась, в результате чего субъект из-за сильной усталости и 

отсутствия эрекции не смог довести преступление до конца. 

С целью мести потерпевшей из-за неудавшегося изнасилования субъект 

ударил по голове потерпевшей твердым предметом, что было 

диагностировано, как причинение вреда легкой степени тяжести. В данном 
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случае надлежит квалифицировать действия виновного лица, как покушение 

на изнасилование по ч. 3 ст. 30 ст. 131 УК РФ, но и также за оконченное 

умышленное причинение легкого вреда ст. 115 УК РФ, поскольку насилие 

послужило мотивом мести, а не целью преодоления воли и сопротивления 

потерпевшей. 

Трудности вызывают квалификация деяния при заражении 

потерпевшего лицо ВИЧ инфекций или венерического заболевания. Мы 

помним о том, что при венерическом заражении лицо должно знать о своем 

заболевании, в этом случае дополнительная квалификация по ст. 121 УК 

РФ не требуется. 

Неосторожная форма вины данного деяния не несет уголовной 

ответственности. Другая ситуация возникает при заражении потерпевшего 

лица ВИЧ-инфекцией. При таком заражении не имеет значения, знало лицо о 

своем заболевании или нет, в обоих случаях действия виновного будут 

квалифицированы по пункту «б» ч. 3 ст. 131 и (или) по пункту «б» ч. 3 ст. 132 

без вменения ст. 122 УК РФ. 

При этом в уголовно-правовой науке существует такая позиция, что в 

том случае, если лицо, знавшее о наличии заболевания, совершило 

насильственные сексуальные действия, которые не повлекли заражение 

потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. В этом случае исследователи говорят о 

необходимости квалифицировать действия виновного по правилам 

совокупности: за совершение изнасилования по ст. 131 или иные действия 

сексуального характера ст. 132 УК РФ, но и также по ч. 1 ст. 122 УК РФ за 

заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Что касается ненасильственных половых преступлений (ст.ст. 134 и 135 

УК РФ), то в данном случае диспозиция этих статей не содержит указания на 

квалифицированные признаки в виде заражения венерическим заболеванием 

или ВИЧ инфекцией, поэтому в данном случае будет необходима 

дополнительная квалификация по ст.ст. 121 или 122 УК РФ, поскольку не 

является последствием изнасилования. 
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Отдельно стоит остановиться на ситуации, когда виновное лицо помимо 

насильственного полового сношения с потерпевшим лицом совершает иные 

сексуальные действия. В данном случае исследователи отмечают, что это 

единое продолжаемое преступление, требующее совокупности по ст.ст. 131 и 

132 УК РФ. В то же время исследователи отмечают, что совокупность в 

данном случае будет, поскольку иные насильственные действия не входят в 

объективную сторону изнасилования, а значит, требуют дополнительной 

квалификации. 

Если было совершено несколько половых актов или несколько действий 

сексуального характера, и они не прерывались, или прерывались на 

непродолжительное время при едином умысле в отношении одного и того же 

лица, то в данном случае говорят о едином продолжаемом преступлении, 

совокупности не требуется. Если изнасилование потерпевшей, не достигшей 

16 лет, сопровождалось последующими половыми актами с согласия 

несовершеннолетней, то в данном случае требуется совокупность по ст.ст. 131 

и 134 УК РФ. 

Возникают проблемы и при квалификации развратных действий с 

иными составами половых преступлений. В том случае, «если развратные 

действия служат в качестве прелюдий, совершаются до полового сношения 

или иных действий сексуального характера, то в данном случае не требуется 

дополнительная квалификация по ст. 135 УК РФ. Здесь имеет место 

поглощение менее тяжкого преступления более тяжким, посягающим на тот 

же объект. Но действия виновного могут быть квалифицированы по 

совокупности в том случае, если развратные действия, половые сношение или 

иные действия сексуального характера совершались в разное время, по 

самостоятельно возникшему умыслу» [17, с. 29]. 

Что касается квалификации половых преступлений с иными 

преступлениями сексуального характера, например, ст.ст. 240, 242, 242.1, 

242.2 УК РФ, то, как уже было сказано раннее, данные преступления посягают 

на иной объект, а такие объекты как половая свобода или половая 
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неприкосновенность могут служить лишь дополнительными объектами 

данных деяний. Между тем указанные преступления чаще совершаются не по 

мотивам удовлетворения своих сексуальных потребностей и желаний, чем 

отличаются от преступлений, рассматриваемых в данной работе. Поэтому 

«если насильственные или ненасильственные половые преступления 

сопровождались влечением в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), 

незаконным изготовлением или оборотом порнографических материалов или 

предметов, использованием малолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ), 

содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений» 

[29, с. 44]. 

Таким образом, подводя итоги третьей главы исследования, можно 

отметить, что анализ квалификации совокупности в половых преступлениях 

позволяет сформулировать некоторые правила: в насильственных половых 

преступлениях причинение легкого вреда и вреда средней тяжести 

охватывается диспозицией статей 131 и 132, что не требует совокупности; 

умышленное причинение вреда при совершении насильственных половых 

преступлениях квалифицируется по совокупности со ст. 111 УК РФ, то же 

касается и неосторожного причинения смерти в результате причинения 

тяжкого вреда, с квалификацией по ч. 4 ст. 111 УК РФ; умышленное 

причинение смерти в насильственных половых преступлениях 

квалифицируются по совокупности со п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ; угроза 

убийством или причинения тяжкого вреда в насильственных половых 

преступлениях, выраженная после совершения преступления, требует 

дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ; в ненасильственных 

половых преступлениях при наступлении общественно опасных последствий 

в любом случае будет дополнительная квалификация по иным статья 

уголовного законодательства; по совокупности будут квалифицироваться 

половые насильственные и ненасильственные преступления, сопряженные с 

иными сексуальными преступлениями (ст.ст. 240, 242, 242.1, 242.2 УК РФ).  
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Заключение 

 

«Под половыми преступлениями понимаются общественно опасные 

деяния, совершаемые субъектом умышленно, посягающие на охраняемые 

уголовным законом блага человека - половую свободу и половую 

неприкосновенность личности, а также действия, направленные против 

физического, нравственного, полового развития малолетних лиц, создающие 

угрозу причинения вреда таковым, а также причинившие вред такими 

действиями» [20, с. 3]. «Половые преступления делятся на несколько видов: 

 насильственные половые преступления (изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, совершаемые 

субъектом, как правило, с применением физической силы, нарушая, 

в том числе и физическую неприкосновенность потерпевшего. В эту 

же группу будет относиться такое преступление, как понуждение к 

действиям сексуального характера, осуществляющее путем 

психического насилия); 

 ненасильственные половые преступления (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста, развратные действия)» [20, с. 4]. 

Объектом половых преступлений является половая свобода и половая 

неприкосновенность. С объективной стороны половые преступления 

совершаются в форме активных действий. Важным признаком является и 

способ совершения данных деяний. Конструкция половых преступлений 

имеет формальный признак, то есть наступление негативных последствий не 

требуется. Материальную конструкцию имеют квалифицированные составы 

половых преступлений. С субъективной стороны половые преступления 

совершаются с прямым умыслом. Некоторые квалифицированные составы 

совершаются с неосторожной формой вины. Субъектом половых 

преступлений является только мужское лицо 14 лет в составе, 

предусмотренном ст. 131 УК РФ, мужское или женское лицо 14 лет в ст. 132 
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УК РФ, мужское или женское лицо 16 лет в ст. 133 УК РФ, в ст.ст. 134 и 135 

мужское или женское лицо 18 лет. 

В ходе изучения половых преступлений нами были отмечены некоторые 

проблемы, возникающие при квалификации деяний. 

Прежде всего, существенной проблемой является отсутствие 

единообразия в толковании термином в половых преступлениях, в частности, 

терминов «полового сношения», «мужеложства», «лесбиянства», «иных 

действий сексуального характера» «развратных действий». Данная проблема 

не позволяет в отдельных случаях квалифицировать поведение субъекта 

относительно совершенных им действий. Между тем мужеложство, 

лесбиянство являются разновидностями действий сексуального характера, что 

создает терминологическую избыточность в диспозиции ст. 132 УК РФ; 

Существует и проблема в возрасте согласия потерпевших. Нами было 

определено, что в возрасте 16 лет не каждое лицо способно в полной мере 

осознавать последствия своих сексуальных действий. Доказательством этого 

является статистика ранней беременности лиц 16 лет, прерываний 

беременности, медицинские риски, связанные со здоровьем 

несовершеннолетних, социально-экономические риски [40]. 

Возникают определенные трудности, связанные с факультативными 

признаками субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 135 

УК РФ. Мы помним, в разъяснениях Постановления Пленума Верховного суда 

№ 6 указано, что развратные действия направлены на удовлетворение 

сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального 

возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к 

сексуальным отношениям. Следовательно, имеет место быть цель данных 

деяний; 

Существуют проблемы и при квалификации неоконченных 

преступлений. Как отмечает уголовное законодательство, приготовление 

возможно только к тяжким и особо тяжким преступлениям. Среди 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
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личности к таковым относятся деяния, предусмотренные ст.ст. 131, 132, 

частями 2-6 ст. 134, частями 2-5 ст. 135 УК РФ. Следовательно, в круг половых 

преступлений, приготовление к которым влечет уголовную ответственность, 

не входят деяния, описанные ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ. 

Считаем такую градацию категорий преступления не совсем 

справедливой. Исходя из анализа норм уголовного законодательства, мы 

видим, что ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом) является 

преступлением средней тяжести, но в то же время совершение мужеложства, 

лесбиянства и иных действий сексуального характера по ч. 2 ст. 134 УК РФ 

являются уже тяжкими. Однако мы считаем, что половое сношение наиболее 

негативно воздействует на недоразвитую психику и физиологическое 

воздействие малолетних лиц, нежели иные действия сексуального характера; 

Трудности возникают и при квалификации половых преступлений с 

соучастием. В уголовно-правовой науке признается тот факт, что 

соисполнителем может быть лицо женского пола. Между тем мы считаем, что 

гораздо правильнее отнести лицо женского пола к пособнику или 

подстрекателю в зависимости от выполненных действий. Это связано с тем, 

что хоть уголовный закон и не выделяет при изнасиловании специальный 

характер субъекта, все же ранее проведенный нам анализ, позволил сделать 

вывод, что половое сношение в естественной форме может быть совершено 

только между лицами мужского и женского пола. Следовательно, лицо 

мужского пола является в данном случае ключевым субъектом состава, 

предусмотренного ст. 131 УК РФ. В то же время соисполнителями признаются 

лица, имеющие все признаки субъекта, в том числе и специальные и другие 

проблемы. 

На основании изложенного, предлагаем внести следующие изменения в 

уголовное законодательство: 

 изменить формулировку состава преступления, предусмотренного 

ст. 134 УК РФ, повысить возраст полового согласия с 16 лет на 

18 лет. Внести изменения в уголовное законодательство, а именно в 
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ст. 134 УК РФ: «Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста»; 

 проведя анализ, зарубежного законодательства стоит прийти к 

выводу, что необходимо ввести ответственность за изнасилование, 

совершенное с использованием своего служебного положения и 

включить ее в ч. 3 ст. 131 УК РФ в виде отдельного пункта. При 

внесении предложенной поправки в ч. 3 ст. 131 УК РФ, диспозиция 

будет иметь следующую структуру: «Изнасилование: ... в) с 

использованием своего служебного положения»; 

 исключить из диспозиции ст. 132 УК РФ неюридические термины 

«мужеложство» и «лесбиянство», сохранив общее для них понятие 

«действия сексуального характера», что приобретет лаконичность и 

точность текста уголовного законодательства; 

 внести изменение в ст. 132 УК РФ «Мужеложство, лесбиянство или 

иные действия сексуального характера, сопряженные с 

непосредственным проникновением в полости тела человека.»; 

 внести разъяснения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

касательно терминов «полового сношения», «мужеложства», 

«лесбиянства», «иных действий сексуального характера» 

«развратных действий»; 

 включить цель как основной признак субъективной стороны 

развратных действий и внести изменения в ст. 135 УК РФ. 

В совокупности предложенные рекомендации будут положительно 

сказываться на динамике половых преступлений, темпе роста, интенсивности 

и других криминологических показателях, а особая опасность данных 

преступлений позволяет постоянно реформировать, дополнять и расширять 

статьи, предусматривающие уголовную ответственность за половые 

преступления. Такая необходимость подтверждается отрицательной 

динамикой половых преступлений и высокой латентностью.  
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