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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преступность в России в течение последних нескольких лет приобрела 

общенациональный характер. Если борьба с криминальным явлениями ранее 

усматривалась как необходимый элемент, но по-прежнему задачи 

правоохранительных органов были ограничены, то в настоящее время, наряду с 

экономическим кризисом, данное явление становится на одно из первых мест 

среди проблем серьезно беспокоящих общество и это не удивительно. 

Большое значение в настоящее время имеет борьба с опасными 

посягательствами на личность, в том числе против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Взаимоотношения между 

полами на протяжении истории человечества менялись, являясь одним из 

показателей степени культурного развития общества. Совершение 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в большинстве случаев связано с насилием над личностью, 

свидетельствует о моральном разложении, нравственном уродстве отдельных 

лиц. Особенно это относится к насильственной преступности, так как 

насильственные преступления посягают на самое ценное благо – жизнь 

человека, на его здоровье, телесную неприкосновенность, создают атмосферу 

страха, неуверенности в своей безопасности, беспокойства о судьбе близких. 

Конституция Российской Федерации
1
 провозглашает приоритет 

личности перед интересами общества и государства. В основном законе также 

содержатся положения, гарантирующие каждому человеку и гражданину 

защиту его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и половую 

неприкосновенность.  

Конституционно закрепленные положения отражены в уголовном 

законодательстве. Половая свобода и половая неприкосновенность личности, 

подлежат уголовно-правовой защите. Посягательства на эти объекты имеют 

                                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
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высокую степень общественной опасности. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности содержится в главе 18 Уголовного кодекса Российской 

Федерации
2
. В главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации содержится 

5 статей, каждая из которых определяет и разграничивает определенный состав 

преступных действий подобного характера.  

В 1996 году был принят ныне действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации и ст. 117 Уголовного Кодекса РСФСР
3
 1960 года была 

преобразована в ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
4
. Ряд 

элементов состава ст. 117 Уголовного кодекса РСФСР был выделен и 

воспроизведен уже в новом составе – насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 Уголовный кодекс РФ)
5
. А в ст. 131 Уголовного кодекса РФ 

были включены квалифицирующие признаки изнасилования, неизвестные 

Уголовному кодексу РСФСР.  

Изнасилование – особый вид преступлений, тесно связанный с 

проблемами нравственности. Большое количество изнасилований так и 

остаются не выявленными. Несмотря на то, что уголовные дела этой категории 

расследуются в обстановке минимальной информированности населения о 

совершенном преступлении, работники правоохранительных органов в 

процессе поиска преступника порою вынуждены обращаться к населению за 

помощью. Иногда в таких случаях распространяется информация не только о 

тяжести последствий, но и некоторые данные о личности жертвы, что делает их 

узнаваемыми и, естественно, сдерживает потерпевших от обращения в 

правоохранительные органы. 

Другая причина латентности указанного рода преступлений состоит в 

                                                                 
2
 Глава 18. «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.02.2017). 
3
 Ст. 117. «Изнасилование» Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 

30.07.1996) 
4
 Ст. 131. «Изнасилование» Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 07.02.2017). 
5
 Ст. 132. «Насильственные действия сексуального характера» Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017). 
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том, что потерпевшие не верят в помощь работников правоохранительных 

органов. Многие женщины, подвергшиеся нападению, именно поэтому не 

обращаются в правоохранительные органы. 

По официальным данным Министерства внутренних дел России, 

преступлений, охарактеризованных как изнасилование или попытка 

изнасилования, в 2017 году за январь-апрель месяцы было зарегистрировано 

1018, из них раскрыто 962 факта изнасилования или попытки изнасилования
6
. 

Согласно статистике МВД России за последние пять лет, можно заметить, что 

рост официально зарегистрированных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности уменьшается, что можно 

увидеть на рисунке 1 «Статистика МВД России с 2012 года по январь-апрель 

2017 года по изнасилованиям или покушениям на изнасилование».  

 

Рисунок 1. «Статистика МВД России с 2012 года по январь-апрель 2017 года по 

изнасилованиям или покушениям на изнасилование» 

 

Актуальность избранной темы определяется тем, что изнасилование – 

наиболее распространенное и чаще встречающееся преступное деяние в группе 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Методика расследования этого преступления концентрирует 
                                                                 

6
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения 17.02.2017). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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характерные черты расследования преступлений в сфере преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Специфика их 

расследования обусловлена необходимостью вмешательства в деликатные и 

интимные стороны жизни потерпевшей, касающихся ее чести и достоинства, 

что часто влечет за собой сложность получения от нее обстоятельных, 

детальных показаний о совершенном над ней насилии. В этой связи важное 

значение приобретает особая глубина проникновения в криминалистическую 

суть данного деяния, с использованием всей доступной следователю 

информации.  

Объектом данной дипломной работы является особенности и 

характерные признаки расследования серийных изнасилований. Предмет 

исследования составляют закономерности преступной деятельности по 

совершению изнасилований, закономерности и методы повышения 

эффективности деятельности следователя при расследовании изнасилований. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного права, 

уголовно-процессуального права, иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих указанные правоотношения, павоприменительная 

практика, статистические данные, а также научная, в том числе 

монографическая литература, научно-практические и теоретические 

разработки, связанные с выявлением и расследованием данной категории 

преступлений.  

Учитывая высокий уровень общественной опасности преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности с учетом 

латентности, основной целью избрана дача криминалистической 

характеристики серийным изнасилованиям. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- дать криминалистическую характеристику серийным 

изнасилованиям, а именно изучить: 

- проанализировать способы совершения серийных изнасилований и 

способы сокрытия следов данного преступления; 

- изучить обстановку совершения данного преступления; 
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- дать криминалистическую характеристику личности преступника и 

потерпевшего; 

- рассмотреть и изучить криминалистические версии при 

расследовании серийных изнасилований; 

- рассмотреть этап возбуждения уголовного дела и первоначальные 

следственные действия по данному преступлению; 

- изучить область применения специальных познаний при 

расследовании серийных изнасилований.  

Методологической основой исследования является диалектический 

метод научного познания. В процессе исследования также применялись частно-

научные методы: сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, 

конкретно-социологический, исторический, статистические методы с приемами 

анализа и синтеза и другие.  

Теоретической основой исследования стали основные труды ученых-

процессуалистов в данной области: Белкин Р.С.
7
, Варданян А.В.

8
, Игнатов 

А.Н.
9
, Исаев Н.А.

10
, Иногамова-Хегай Л.В.

11
, Ищенко Е.П.

12
, Коргутлова Т.А.

13
, 

Магомедов А.А.
14

, Кондрашова Т.В.
15

, Рарог А.И.
16

, Рашковская Ш.С.
17

, Рарог 

                                                                 
7
 Белкин, Р.С. Криминалистика: учебное пособие/ Р.С. Белкин. – М.: Норма, 2006. – 992 с. 

8
 Варданян А.В. Современные проблемы раскрытия и расследования тяжких насильственных 

преступлений: учебное пособие/ А.В. Варданян. – М.: ДГСК МВД России, 2012. – 144 с. 
9
 Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности (половые 

преступления): учебное пособие/ А.Н. Игнатов. – М.: Проспект, 2013. – 105 с. 
10

 Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии: учебник/ Н.А. Исаев – 

С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2007. – 486 c. 
11

 Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 352 с.  
12

 Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие/ Е.П. Ищенко. – М.: Контракт, ИНФРА-

М, 2010. – 784 с. 
13

 Коргутлова Т.А. Половые преступления: теоретические и практические аспект: учебник/ 

Т.А. Коргутлова. – М.: Новый Индекс, 2013.– 144 с. 
14

 Магомедов А.А. Уголовные –правовые, криминологические и оперативно-розыскные 

меры противодействия посягательствам на половую неприкосновенность малолетних: 

Монография / А.А. Магомедов, А.Б. Коноплин, Т.Г. Шувалова. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД 

России», 2014 г. – 180 с 
15

 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности: учебник/ Т.В. Кондрашова. – 

Екатеринбург: Издание «Юность», 2014. - 644 с. 
16

 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник/ А.И. Рарог. – М.: 

Контракт, Инфра, 2008. – 800 с. 
17

 Рашковская Ш.С. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
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А.И.
18

, Резван А.П.
19

, Россинская Е.Р.
20

, Петрова И.А.
21

, Филиппов А.Г.
22

, 

Шишко И.В.
23

, Филиппов А.Г.
24

 и другие.  

Практическая значимость настоящей дипломной работы состоит в 

возможности использования содержащихся в ней выводов, предложений и 

рекомендаций в практической деятельности сотрудников органов внутренних 

дел. Отдельные положения работы могут способствовать более глубокому и 

всестороннему осмыслению особенностей раскрытия, а также, 

совершенствованию процессуальной деятельности органов предварительного 

расследования и оперативно – розыскной деятельности.  

Дипломная работа структурно содержит введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и список использованной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

личности: учебник/ Ш.С. Рашковская. – М.: Контракт, 2011. – 150 с. 
18

 Рарог А.И. уголовное право России: особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – 4-е издание, 

перераб. и доп. – М. :Эксмо, 2010. – 704 с. – (Российиское юридическое образование).  
19

 Резван А.П. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: 

учебник/ под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 264 

с. 
20

 Россинская Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: книга/ Е.Р. Россинская. – 

М. : Проспект, 2011. – 464 с.  
21

 Петрова И.А., Научная статья на тему «Некоторые вопросы квалификации изнасилования 

с участием лиц женского пола» И. А. Петрова / Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия «Право». 2007. № 2 
22

 Филиппов А.Г., Криминалистика. Углубленный курс: Учебник / Под общ. ред. проф. А.Г. 

Филиппова. – М.: ДГСК МВД России, 2012. – 592 с. 
23

 Шишко И.В. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. И.В. Шишко. – 

Москва : Проспект, 2012. – 752 с. 
24

 Филиппов А.Г., Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Филиппова А.Г. – 3-е 

издание, перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 466 с. – Серия : Бакалавр. 

Базовый курс. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИЙНЫХ ИЗНАСИЛОВАНИЙ  

 

§1. Уголовно-правовая характеристика изнасилования 

 

В главе 18 Уголовного кодекса РФ содержаться следующие составы 

преступлений:  

1.  изнасилование (ст. 131 Уголовного кодека РФ); 

2.  насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

Уголовного кодекса РФ); 

3.  понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 

Уголовного кодекса РФ); 

4.  половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшего 16-летнего возраста (ст. 134 Уголовного кодекса); 

5.  развратные действия (ст. 135 Уголовного кодекса РФ); 

Наиболее общественно опасным из вышеперечисленных преступлений 

является изнасилование. Ответственность за изнасилование, как таковой, 

предусматривалась еще со времен Русской Правды
25

 и изнасилование женщины 

приравнивалось к ее убийству. В виде наказания выступал штраф, и чем выше 

положение потерпевшей, тем выше штраф. Церковные уставы князей 

Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича содержали положения, 

устанавливающие ответственность за изнасилование. В Уставе князя 

Владимира Святославовича (в Синодальной редакции) предусматривалось, что 

изнасилование влечет за собой следующие последствия: «Если кто-нибудь 

встретится с девицею не обрученною, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут 

их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят (сиклей) 

серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь 

свою он не сможет развестись с нею». Судя по данной норме, наказанием за 

                                                                 
25

 Русская Правда сборник правовых норм Киевской Руси, датированный различными 

годами, начиная с 1016 года. 
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содеянное выступало не только уплата штраф, но и взятие насильником в жены 

опороченной им жертвы. Если же имело место изнасилование обрученной 

девицы, то подобное деяние каралось смертной казнью. Аналогично 

наказывалось, по-видимому, и изнасилование замужней женщины. В 

приведенных положениях Устава ничего не говорится о возрасте потерпевшей, 

судя по их содержанию, к таковым относились и несовершеннолетние
26

.    

 Далее в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года 

содержалась глава шестая «О преступлениях против чести и целомудрия 

женщин», в которой в десяти статьях предусматривалась ответственность за 

растление девицы, изнасилование, похищение и обольщение девицы или 

женщины. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года предусматривал 

ответственность за изнасилование в ст. 169. Единственным предусмотренным в 

законе отягчающим ответственность обстоятельством являлось самоубийство 

потерпевшей. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года изнасилованию была 

посвящена ст. 153. Определялось данное деяние как половое сношение с 

применением насилия, угроз, запугивания или с использованием путём обмана 

беспомощного состояния потерпевшего лица. Квалифицирующими признаками 

являлись самоубийство потерпевшей, групповой способ совершения 

преступления и изнасилование лица, не достигшего половой зрелости. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года
27

 включил в 

данную статью ещё один квалифицирующий признак — наступление в 

результате изнасилования тяжких последствий. УК РСФСР 1960 года 

устанавливал ответственность за изнасилование в ст. 117. После принятия в 

1996 году нового уголовного закона ответственность за изнасилование 

предусматривалось в ст. 131 Уголовного кодекса РФ. Данная статья была 

значительно преобразована: содержание понятия «половое сношение» было 

сужено так называемые «извращённые формы» насильственного полового 

                                                                 
26

 Уголовные – правовые, криминологические и оперативно-розыскные меры 

противодействия посягательствам на половую неприкосновенность малолетних: 

Монография / А.А. Магомедов, А.Б. Коноплин, Т.Г. Шувалова. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД 

России», 2014 г. – 180 с. 
27

 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года «Об усилении 

уголовной ответственности за изнасилование». 
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сношения вошли в понятие «насильственные действия сексуального характера» 

и стали наказываться ст. 132 Уголовного кодекса РФ. В Уголовный кодекс РФ 

были включены квалифицирующие признаки изнасилования, которые ранее в 

Уголовном кодексе РСФСР не были отображены: 

-  совершение данного деяния лицом, ранее совершившим 

насильственные действия сексуального характера (позже исключён ФЗ от 8 

декабря 2003 года № 162)
28

; 

-  совершение изнасилования с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или к другим лицам; 

-  заражение потерпевшей венерическим заболеванием или ВИЧ-

инфекцией в результате изнасилования; 

-  причинение потерпевшей по неосторожности тяжкого вреда 

здоровью или смерти, наступление иных тяжких последствий. 

Под изнасилованием следует понимать совершение естественного 

гетеросексуального (полового акта), характеризующегося наличием 

возможности зачатия (беременности) как части детородной функции
29

. 

Объект изнасилования зависит от потерпевшей: если изнасилование 

было совершено в отношении совершеннолетней женщины – то нарушается ее 

половая свобода, то есть право самой, без какого-либо принуждения решать 

самой вопрос о выборе полового партнера. Если же потерпевшей является 

несовершеннолетней или же она находилась в беспомощном состоянии, то 

объектом данного преступления будет являться причиненный вред ее половой 

неприкосновенности. Вышеуказанное относится к непосредственному объекту. 

Дополнительным факультативным объектом могут быть телесная или 

психическая неприкосновенность или здоровье потерпевшей. Дополнительным 

объектом в случае с несовершеннолетней или малолетних – нормальное 

физическое и психическое развитие малолетних и несовершеннолетних.  

Объективная сторона изнасилования состоит в совершении полового 

                                                                 
28

 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
29

 Уголовное право России : особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – 4-е издание, перераб. и 

доп. – М. : Эксмо, 2010. – 704 с. (Российское юридическое образование).  
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сношения с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Подобное определение объективной стороны ст. 131 

Уголовного кодекса РФ позволяет выделить три вида изнасилования в 

зависимости от способа воздействия на потерпевшую.  

Первый вид изнасилования подразумевает совершение двух действий:  

1.  совершение полового сношения; 

2.  применения насилия к потерпевшей или к другим лицам с целью 

преодоления ее сопротивления. 

Второй вид изнасилования так же характеризуется совершением двух 

действий: 

1. совершением полового сношения; 

2.  угрозой применения насилия к потерпевшей или к другим лицам с 

целью преодоления ее сопротивления для вступления с ней в половое 

сношение. 

Третий вид изнасилования характеризуется следующим: 

1. совершение полового сношения; 

2.  использованием беспомощного состояния потерпевшей с целью 

вступления с ней в половое сношение. 

Обязательным признаком для всех трех видов является «половое 

сношение». Второй признак изнасилования – альтернативный. Данный признак 

заключается в то, что лицо, совершающее данное преступление с целью 

достижения своих намерений в отношении потерпевшей, может использовать 

угрозу, насилие к потерпевшей или же к другим лица либо в использовании 

беспомощного состояния потерпевшей. В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 г. Москва «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» сказано, что «к преступлениям, предусмотренным 

статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера в отношении 

потерпевшего лица (потерпевшей или потерпевшего), которые совершены 
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вопреки его воле и согласию и с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица.»
30

. 

Под применением насилия как способа воздействия на потерпевшую, с 

целью вступления с ней в половое сношение понимается как физическое 

воздействие на организм потерпевшей или другого лица, которое применяется 

для того, чтобы сломить сопротивление потерпевшей. Физическое насилие 

может выражаться в применении легкого и средней тяжести вреда здоровью, в 

побоях, удержания, связывания и тому подобное. Применение указанного 

физического насилия не требует дополнительной квалификации. 

Угроза применения насилия расценивается как разновидность 

психического насилия, целью которого является подавление воли потерпевшей, 

может иметь как реальный характер, так и нереальный характер. Реальность 

осуществления угрозы не имеет значение для квалификации, важно то, что 

виновный осуществил сам факт угрозы, а потерпевшая восприняла ее как 

реальную угрозу. Следует отметить, что физическое насилие, как и угроза 

применения насилия, направленная на подавление воли потерпевшей, может 

применятся при изнасиловании не только к потерпевшей, но и к другим лицам. 

В вышеуказанном постановлении сказано, что под другими лицами следует 

понимать родственников потерпевшей, а также лиц, в отношении которых 

виновное лицо принимает насилие или высказывает угрозу его применения.  

Изнасилование с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. Данное понятие на практике вызывает осложнение, так как имеет 

оценочный и субъективный характер. В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 г. Москва «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» в п. 5 говорится о том, что «изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера следует признавать 

совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица 

                                                                 
30

 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 

16 - Консультант Плюс. 
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в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического 

состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические 

недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста 

(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать 

характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление 

виновному
31

. При этом лицо, совершая изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо 

находится в беспомощном состоянии». Исходя из вышесказанного можно 

сделать вывод, что практика различает два вида характера беспомощного 

состояния: психического характера и физического характера. Называются 

также и причины беспомощного состояния: психическое расстройство, 

физические недостатки, малолетний и престарелый возраст, состояние 

опьянения и так далее. Для признания изнасилования с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей не важен факт того, была ли она 

приведена в такое состояние самим виновным или находилась в беспомощном 

состоянии независимо от действий лица, совершившего данное преступление.  

Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым 

умыслом. Виновный осознает, что вступает в половое сношение с потерпевшей 

против или помимо ее воли, применяя насилие или к другим лицам либо 

применяя угрозу насилием к ней или к другим лицам, либо используя 

беспомощное состояние потерпевшей.
32

 Основным мотивом изнасилования 

является сексуальный. Помимо этого на практике известны и другие мотивы, 

например: мотивом изнасилования может быть месть, хулиганский мотив, 

корысть, ревность (изнасилование по найму).  

Субъектом изнасилования является физическое вменяемое лицо 

мужского пола, достигшее к моменту совершения данного преступного деяния 

возраста четырнадцати лет. Следует так же отметить, что субъектом данного 

преступления может быть и лицо женского пола, а именно соисполнителем 

изнасилования, совершенного группой лиц, если она применяет к потерпевшей 

                                                                 
31

 Там же. 
32

 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. 

Иногамовой-Хегай. – М.: ИНФА-М, 2013 г – 352 с. 
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насилие или угрожает применением насилия с целью преодоления 

сопротивления потерпевшей. В литературе преобладает верный вывод о том, 

что исполнителем преступления со специальным субъектом иное лицо (в 

данном случае лицо женского пола) быть не может. Но возможен такой вариант 

совершения преступления, когда деяние, описанное в диспозиции статьи 

Особенной части, выполняется не одним, а двумя или более лицами, то есть 

соисполнителями. Возникает вопрос, будет ли считаться соисполнителем лицо, 

не обладающее признаками специального субъекта, совершившее преступное 

деяние совместно с другими соисполнителями, обладающими указанными 

признаками? Исследователи на поставленный вопрос почти во всех случаях 

дают отрицательный ответ, который в настоящее время получил 

законодательное закрепление в ч. 4 ст. 34 Уголовного кодекса РФ: «Лицо, не 

являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части настоящего кодекса, участвовавшее 

в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве его организатора, 

подстрекателя либо пособника». Отсюда следует, что женщина, совместно 

участвуя с мужчиной в совершении изнасилования, может нести 

ответственность за пособничество организацию и подстрекательство к данному 

преступлению
33

.  

Квалифицирующие признаки изнасилования предусмотрены в ч. 2,3,4 

ст. 131 Уголовного кодекса РФ. Состав преступления, предусмотренный ст. 131 

Уголовного кодекса РФ, формальный и считается оконченным с момента 

начала полового акта независимо от завершения полового акта в 

физиологическом смысле и наступивших последствий. 

Согласно действующему уголовному законодательству серийные 

изнасилования в самом общем виде трактуются как неоднократные 

умышленные противоправные деяния, за которые предусмотрена 

                                                                 
33

 Научная статья на тему «Некоторые вопросы квалификации изнасилования с участием лиц 

женского пола» И. А. Петрова / Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 

2007. № 2 
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ответственность по ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса РФ. 

Прежде всего, необходимо отметить, что общественно опасные действия 

могут быть квалифицированы как серийные изнасилования лишь в том случае, 

если установлены центральные признаки. Необходимо брать во внимание два 

главных признака – совершение самого изнасилования, то есть 

насильственного полового сношения, как деяния оконченного либо 

прекращенного на стадии покушения. Кроме этого, подобные действия должны 

быть совершены не менее двух раз, то есть в своей совокупности должны 

образовывать не менее двух эпизодов (ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса РФ). 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: изнасилование 

является одним из наиболее общественно-опасных преступных деяний и 

предусматривается ст. 131 Уголовного кодекса РФ. При квалификации данного 

преступления необходимо учитывать ряд важных моментов, а именно: 

1. потерпевшим может являться лишь физическое лицо женского 

пола; 

2.  субъектом является физическое вменяемое лицо мужского пола, 

достигшее к моменту совершения преступления 14 лет (уголовную 

ответственность также может нести и физическое лицо женского пола, если оно 

способствовало совершению изнасилования, то есть признается соучастником); 

3.  данное преступление совершается с применением насилия или с 

угрозой применения насилия в отношении потерпевшей или же других лиц, с 

целью преодоления сопротивления потерпевшей, или же с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей; 

4.  изнасилование совершается лишь с прямым умыслом, мотив и цель 

являются факультативными элементами; 

5.  серийные изнасилования характеризуются как неоднократные 

противоправные деяния и предусматриваются ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса 

РФ.  
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§2. Криминалистическая характеристика серийных изнасилований 

 

Термины «серийное преступление», «серийный преступник» стали 

использовать правоохранительные органы в середине 70-х годов. Так, 

специальные агенты Федерального бюро расследований США решили 

различать насильников, совершающих многоэпизодные преступления: 

садистов – некрофилов, людоедов, расчленителей и тому подобное. В 

последние годы благодаря средствам массовой информации это определение 

одной из наиболее опасных категорий преступников прочно вошло в 

повседневный обиход не только специалистов, но и обычных людей. 

Являясь одним из видов половых преступлений, серийные 

изнасилования сохраняют многие криминалистические и уголовно-правовые 

параметры изнасилований в целом. В то же время рассматриваемая категория 

преступлений отличается рядом показателей от основной группы, ей присущи 

особенности серийного преступления. К таким особенностям можно отнести: 

1.  совершение преступником двух и более эпизодов преступления, в 

частности самого факта изнасилования. В криминалистике понятие 

«серийность» означает совершение лицом или группой лиц двух и более 

однородных или тождественных фактов преступления, предусмотренных 

статьями Уголовного кодекса РФ, в разное время; 

2.  общий субъект преступного посягательства. Данный признак 

характеризуется тем, что преступный умысел осуществляется либо одним и тем 

же лицо, либо определенной и постоянной группой лиц и относится он больше 

к серийным преступлениям в общем смысле. В случае с серийными 

изнасилованиями факт совершения преступления данной категории группой 

лиц на практике также встречается. В начале 80-х годов двадцатого века в 

городе Ульяновск произошел ряд серийных изнасилований молодых девушек, 

которые позже были найдены мертвыми с признаками насильственной смерти. 

В ходе предварительного расследования стало известно, что преступления 

были совершены группой лиц: Михаилом Житинкиным, неким Романовым и 
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Петром Ворониным. Романова и Петра Воронина приговорили к расстрелу, 

Михаила Житинкина к 15 годам лишения свободы; 

3.  единый умысел и сходная мотивация преступных действий. 

Совершение преступником двух и более фактов изнасилования 

обуславливается, прежде всего, прямым умыслом, направленным на 

совершение серий преступлений. Мотивация преступных действий тоже чаще 

всего одна и та же: основной мотив – сексуальный, в качестве дополнительного 

мотива может выступать успешное совершение предыдущих фактов 

изнасилования; месть, связанная с личной неприязнью в отношении 

конкретного лица, но реализуется в совершении преступных действий в 

отношении других лиц. Примером такой мотивации как месть можно привести 

следующий случай из судебной практики СССР: 1983 год. Калужская область. 

В Малоярославце исчезла молодая женщина — медсестра Наталья 

Малиновская. Затем её находят убитой со следами изнасилования. Свидетель 

говорит, что видел как она уехала с работы на белом «москвиче». Вскоре 

преступник на белом «москвиче» подбирает на дороге и насилует в безлюдном 

месте Людмилу Жукову, которая, не боясь угроз и позора, заявляет на него в 

милицию, сообщив при этом номер его автомобиля. Машина оказалась 

принадлежащей жителю города Обнинска Сергею Шаповалову. Преступником 

оказался его сын, 23-летний студент Михаил Шаповалов. Проведённая в 

Германии экспертиза клеток, найденных на теле убитой медсестры, доказала 

виновность Шаповалова, на счету которого было уже не одно изнасилование, 

но все жертвы, боясь позора не сообщали в милицию. Шаповалов был обозлён 

на женщин за то, что его знакомая на студенческом празднике предложила ему 

вступить в интимную связь, а затем подняла шум, опозорила его и обвинила в 

попытке изнасилования, для того, чтобы его отец, чтобы замять дело, помог ей 

поступить в институт. В 1984 году Шаповалова расстреляли.  

4.  повторность основных способов и элементов совершения 

преступления. При совершении серийных изнасилований преступник прибегает 

к одной и той же схеме совершения им преступного посягательства, в 

частности к таким элементам можно отнести аналогичные орудия убийства 
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(веревка, нож и тому подобное), определенное место совершения преступления 

(город, район, лесной массив или же подъезды жилых домов, лифт и так далее), 

идентичность следов ног, рук, обуви, в некоторых случаях и выбор жертв также 

является идентифицирующим признаком того или иного серийного 

преступника (к примеру жертвами могут быть молодые девушки 

определенного возраста, внешности или же определенной профессии) и так 

далее.  

Серийные изнасилования сами по себе редкие преступные явления, но 

всегда носят резонансный характер, вызывают у людей страх и тревогу. При 

даче криминалистической характеристики серийных изнасилований следует 

учитывать, что криминалистическая характеристика серийных изнасилований 

имеет ряд различий. Помимо вышеуказанных особенностей, к данным 

различиям также относятся весомый общественно-опасный характер и 

серийность, так как не являются разовым явлением. Обстановка и способ 

совершения преступления, механизм следообразования и локализация следов, 

оставленных преступником, данные о личности преступника как субъекта 

преступления, так и данные о личности потерпевшей являются основными 

элементами криминалистической характеристики, посредством изучения 

которых можно дать криминалистическую характеристику серийным 

изнасилованиям.  

Направленность лиц, совершивших преступление в сфере половой 

неприкосновенности, с применением насилия, определяется системой мотивов, 

доминирующих в межличностной ситуации взаимодействия. 

Одним из детерминантов мотивообразующей системы при совершении 

изнасилований являются мотивы самоутверждения, доминирования, агрессии, 

самооправдания, которые являются побудительно-регулятивными 

механизмами сексуальных посягательств. Мотив доминирования выражен в 

желании контролировать свое социальное окружение посредством совета, 

убеждения, приказания воздействовать на поведение окружающих, 

отговаривать, сдерживать, запрещать, добиваться исполнения своих желаний, 

диктовать условия, в нежелании подчиняться другим, стремлении быть 
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независимым
34

. 

Мотив агрессии, характеризуемый целевой направленностью на 

агрессию, выражается в восприятии мира как враждебной среды, в признании 

насилия как способа действия, в нацеленности на борьбу, сражение, возмездие, 

в стремлении дать отпор или самому напасть, воспрепятствовать, навредить, 

оскорбить. 

Мотивы самооправдания характерны субъектам преступной 

деятельности в силу проявления защитного стиля поведения, выражающего 

закономерные процессы выдвижения самооправдательных механизмов 

личностной активности. 

Причиной формирования и развития мотивообразующей системы 

личной активности в совершении изнасилований в связи с типичными 

проявлениями личностных характеристик правонарушителей является 

аккомпонируемый противоречиями, конфликтами внутриличностного типа, 

развитие собственных, индивидуальных комплексов, характеризующих 

преступника. 

Основной причиной формирования и развития, побуждающих лицо к 

совершению изнасилований, являются факторы, которые не позволяют 

соответствующими способами реализовать адекватные потребности, 

сопровождаемые гормональными изменениями, какими-либо 

психотравмирующими моментами, имевшие место в раннем возрасте или 

возникшими недавно в силу определенных обстоятельств. В связи с этим 

внутренние конфликты выражаются через злость, агрессию, тем более, когда 

основным комплексом является сексуальная область, то совершением 

преступлений насильственного характера по сексуальным мотивам.  

Непосредственным предметом преступного посягательства при 

изнасиловании является половая неприкосновенность потерпевшей. Нередко 

потерпевшей причиняется не только моральный и физический вред, но еще и 

имущественный. Такое случается, когда лицо совершившее подобное 

                                                                 
34
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преступление изначально имело другой преступный умысел, к примеру, хотел 

совершить грабеж или разбойное нападение, но в процессе совершения им 

одного преступления возник умысел на совершения другого преступления – 

изнасилования потерпевшей. Или же наоборот, когда лицо, после окончания 

преступления, в качестве трофея или же с целью кражи, забирает те или иные 

личные вещи, драгоценности и иные предметы личного характера у 

потерпевшей.  

Пример из судебной практики. Волошину А.Н. предъявлено обвинение в 

совершении разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с 

угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых 

в качестве оружия; так же Волошину А.Н. предъявлено обвинение в 

совершении насильственных действий сексуального характера, то есть иных 

действий сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его 

применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью; а так же предъявлено обвинение в 

совершении изнасилования, то есть полового сношения с применением насилия 

и угрозой его применения к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством и 

причинением тяжкого вреда здоровью, при следующих обстоятельствах. 

 04.03.2011 г., около 23 часов 00 минут Ч. находилась у д.22/1 по 

Ленинскому проспекту г. Воронежа, где к ней подошел ранее неизвестный ей 

Волошин А.Н., поинтересовавшийся у нее временем суток. В ответ на это Ч. 

достала из карманов верхней одежды принадлежащий ей сотовый телефон 

марки «Samsung GT –С 5212 RED DUOS», посмотрела на часы и сообщила 

время Волошину А.Н., после чего у последнего возник преступный умысел, 

направленный на хищение данного телефона путем разбойного нападения. 

Реализуя свое преступное намерение и, действуя из корыстных 

побуждений, осознавая, что его действия являются открытыми и понятными 

окружающим, в том числе Ч., Волошин А.Н. схватился за сотовый телефон Ч., 

который в тот момент находился у нее в руках, и попытался выхватить его, 

однако Ч. оказала ему сопротивление, продолжая силой удерживать сотовый 
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телефон и не выпускать его из рук. 

После этого Волошин А.Н., доводя свой преступный умысел до конца, 

достал из кармана верхней одежды нож и, используя его в качестве оружия, с 

целью преодоления сопротивления потерпевшей и противоправного завладения 

ее имуществом, нанес им не менее двух ударов в область правого предплечья 

Ч., сопровождая свои действия угрозой применения насилия, опасного для ее 

жизни и здоровья, а затем, когда потерпевшая вследствие причиненных ей 

ранений руки, ослабила сопротивление, выхватил из ее рук данный сотовый 

телефон с находящейся в нем картой памяти и присвоил себе, положив его в 

карманы одежды. 

После этого у Волошина А.Н. возник преступный умысел на 

совершение в отношении Ч. насильственных действий сексуального характера 

и ее изнасилование. Реализуя свое преступное намерение и, используя свое 

физическое превосходство над Ч., Волошин А.Н. приставил нож к горлу 

потерпевшей, угрожая ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, 

после чего потребовал от нее, чтобы она проследовала вместе с ним за сараи, 

расположенные недалеко от дома № 22/1 по Ленинскому проспекту г. 

Воронежа, где Волошин А.Н. осуществил свои преступные намерения в 

отношении Ч, а именно совершил насильственные действия сексуального 

характера и изнасиловал ее.
35

 

Следующим элементом криминалистической характеристики серийных 

изнасилований является обстановка совершения преступления, а именно время 

и место. Что под собой подразумевает обстановка совершения преступления? 

Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической 

характеристики – это территориальная, климатическая, демографическая и иная 

специфика региона в котором совершено преступление, и обстоятельства, 

характеризующие непосредственное место, время, условия и другие 

особенности. Данное понятие обстановки совершения преступления дал 

Виктор Александрович Образцов
36

. В этом случае понятие обстановки 
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совершения преступления включает криминологические особенности 

преступления, то есть дается более широкое толкование, что осложняет ее 

практическое применение. 

Применительно к серийным изнасилованиям, обстановка совершения 

данного преступления можно выделить время и место. Насильник, как правило, 

выбирает наиболее благоприятную для посягательства обстановку (темное, 

глухое, безлюдное место, ночью или поздно вечером). Нападение на 

потерпевшую на улице, недалеко от оживленных магистралей и площадей, в 

часы, когда возможно появление прохожих, свидетельствует о повышенной 

опасности преступника и при некоторых обстоятельствах – о патологии, либо 

существенных отклонениях в его психике.  

С учетом того, что серийные изнасилования входят в группу половых 

преступлений, то можно выделить проблему «сезонности» совершения данного 

преступления. Подобные преступления в основном совершаются в осеннее и 

зимнее время года. Совершаются они в темное время суток. Относительно 

места совершения данного преступления: наиболее малолюдные места либо 

возможно временное отсутствие людей. Немалая часть преступлений данного 

состава совершаются в подъездах жилых домов, в лифтах, в парках, на улицах, 

нередко насильник сам заманивает своих жертв в заранее выбранное им место 

(к примеру, к таким местам может относиться заброшенные гаражи, нежилые и 

жилые загородные дома в чете города и так далее). При подготовке к 

преступлению преступник заранее присматривает место и выбирает время. Со 

своими жертвами, как правило, насильник ранее не знаком. Ими становятся 

случайные и не знакомые ему девушки и женщины. К совершению такого рода 

преступлений преступник готовится заблаговременно, подбирает обстановку, 

орудия и средства совершения преступления, пути отхода в случаях 

возникновения непредвиденных обстоятельств. Приборы и орудия, 

применяемые насильником для причинения телесных повреждений, на месте 

совершения преступления чаще всего не остаются. На месте совершения 
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преступления сам насильник может оставить какой-либо отличительный знак 

или элемент, который будет характеризовать именно им совершенные серию 

преступлений.  

По способу совершения насильственного полового посягательства 

можно сделать некоторые выводы об индивидуальных особенностях личности 

преступника (его возрасте, преступном опыте, характере, профессии, дефектах 

психики и тому подобное). О психических аномалиях насильника, например, 

свидетельствовать об этом могут следы укусов, похищение у жертвы интимных 

предметов туалета и тому подобное. Побуждающими факторами к действиям 

насильственного характера для преступника могут служить насилие в детском 

возрасте, психологические травмы, полученные в период формирования 

преступник как личности, но в связи насильственным характером давления со 

стороны сверстников или ближних, возник комплекс неполноценности, 

отсутствие личной жизни или же болезненный разрыв отношений, 

предательства. В связи с вышесказанным, психика преступника меняется, 

появляются характерные для насильников черты поведения: злость, 

эгоцентризм, примитивизм и цинизм, грубость, отсутствие сочувствия к 

жертвам, своеобразный взгляд на ценности общества жизни в целом, чувство 

неполноценности, провоцирующее ограждение от социума. 

Совершение серийных изнасилований сопровождается появлением 

специфических следов и улик, характеризующих насильственный характер 

преступления, по которому проводится расследование, а также его отдельных 

обстоятельства. К подобным следам относятся: 

1.  следы борьбы на месте совершения преступления (оторванные 

элементы одежды и так далее); 

2.  телесные повреждения на трупе либо жертве насилия; 

3.  оружие и иные предметы, либо выброшенные преступником на 

месте совершения преступления; 

4.  повреждения на одежде жертвы; 

5.  следы биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, 

волосы и тому подобное); 
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6.  следы зубов и ногтей на теле преступника, оставленные жертвой в 

ходе оказания сопротивления, в процессе борьбы с насильником; 

7.  микроследы волокон одежды преступника и жертвы, перенесенные 

в процессе их физического контакта. 

На выбор метода сокрытия преступных действий сексуального 

характера влияет характер отношений с потерпевшей и само место совершения 

преступления. Содержание и последовательность действий, совершенных при 

сокрытии преступных следов, в этом случае определяется индивидуальными 

данными насильника и сложившейся ситуацией на определенном этапе 

преступления. В дополнение к вышесказанному, правонарушителем также 

принимаются меры по сокрытию следов преступления на самом себе, в 

частности производится уборка, стирка и ремонт одежды, замена одежды, на 

которой могли остаться следы преступления, а именно следы крови и 

устраняются они к примеру с помощью применения специального порошка, 

пудры, грима, также могут накладываться повязки на полученные травмы, 

телесные повреждения, полученных насильником в ходе борьбы с жертвой. 

Нельзя сказать, что жертвами серийных изнасилований становятся 

только девушки или женщины с провокационными манерами и чертами 

характера, что выражается в установлении контакта с совершенно 

незнакомыми или малознакомыми людьми, совместном употреблении 

спиртных напитков и некритическом восприятии откровенных намеков и 

поползновений, демонстрации благосклонного отношения к возможному 

сексуальному сближению, объективно создающее обстановку для совершения 

изнасилования. Внешний вид потерпевшей, одежда, косметика, украшения и 

даже походка, в определенной степени могут быть косвенными причинами 

изнасилований. Относительно жертв серийных изнасилований можно сказать, 

что в основном это девочки, молодые девушки и женщины возрастной 

категории от 15 лет до 40 лет, имеющие хороший социальный статус, 

очевидные признаки обеспеченной жизни и приятный внешний вид. В 

большинстве случаев, это девушки и женщины, которые не входят в круг 

знакомых насильника и становятся жертвами в силу определенных 
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обстоятельств (к примеру: возвращение домой или поход в какое-либо место 

через безлюдный участок местности в темное время суток без сопровождения 

или какой-либо компании знакомых). В некоторых случаях насильнику для 

нападения достаточно увидеть фигуру одиноко идущей женщины, некоторые 

выбирают в качестве жертв только лиц малолетнего или пожилого возраста, 

«оправдывая» свой выбор неспособностью этой категории пострадавших 

оказывать сопротивление, для других преступников важна не сама жертва, а то, 

как она реагирует на их действия, что помогает им реализовывать свои 

агрессивные и садистические проявления. Особенностью серийного 

насильника является и то, что в случае какого-либо настораживающего его 

поведения жертвы он может отказаться от преследования и нападения на эту и 

выбрать новую, обладающую, возможно, повышенной по сравнению с 

предыдущей виктимностью. Во многом «вина» жертвы обусловливается только 

тем, что она оказалась на пути ищущего жертву насильника, а не ее 

ненадлежащим прошлым или «провоцирующим» поведением в настоящем. 

Оценивая повышенную виктимную способность женщин стать жертвами 

серийных насильников, необходимо признать, что в подавляющем 

большинстве эпизодов она носила невиновный характер, то есть была связана 

не с безупречным поведением, а со свойствами их личности (социальными, 

биофизическими, психическими, демографическими и прочее). 

Для серийного насильника жертва, как правило, обезличена, и он не 

стремится к удовлетворению половой потребности, ему нужно утвердить свой 

биологический статус мужчины. Он использует ее лишь как определенный 

сексуальный символ с размытыми личностными качествами, его поведение 

подчиняется выработанному стереотипу, внутреннее внимание насильника 

сосредоточено на своих ощущениях. От жертвы он ждет поведения, 

соответствующего его фантазиям и переживаниям, поэтому, если выбранная им 

женщина почему-то ведет себя не так, ее поведение является для него 

непонятным, заставляя нервничать. Жертва может активно сопротивляться 

тому, кто хочет безропотной покорности, либо, наоборот, безропотно 

выполнять все команды преступника, хотя тому необходимо активное 
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сопротивление. В этих случаях поведение преступника может проявиться в 

различных вариантах, начиная от испуга с дальнейшим паническим бегством с 

места преступления до неоправданно жестокого подавления сопротивления 

потерпевшей. Изучение поведения серийных насильников показывает, что в 

ряде случаев попытка жертвы оказать активное физическое сопротивление 

приводила к неадекватному росту агрессивности и жестокости, вплоть до 

причинения смерти потерпевшей.  

Серийные насильники выбирает жертву целенаправленно, то есть уже 

заранее имеет определённый образ жертвы, иногда выбирает даже конкретного 

человека. Жертва всегда не просто доступная, а желанная (поэтому такого 

маньяка иногда «ловят на живца» – сотрудники органов или другие подставные 

лица принимают соответствующий внешний вид и изображают из себя таких 

людей).  

Некоторые маньяки этой категории заранее планируют всю серию 

убийств как единый «проект». 

Сцена преступления – контролируемая, упорядоченная (как рабочее 

место аккуратного организованного работника). 

В случае изнасилования с последующим убийством жертвы 

изнасилования, насильник всегда заботятся о тщательном уничтожении улик и 

сокрытии трупа. Труп после всегда скрывают (например, может закопать труп, 

утопить его в реке, спрятать в малодоступном месте типа канализации, 

заброшенного здания, или даже поджечь дом с трупами и уликами, конечно, 

если это не его собственный дом) и никогда не оставляет много улик и следов. 

Но возможно при надобности, если есть сценарий может оставить труп на виду 

или даже в что-либо демонстрирующей позе и ещё какие-то знаки. Также он 

может использовать автомобиль для прибытия к месту убийства и от него. 

Подводя итоги по данному параграфу и главе в целом, можно сделать 

вывод, что серийные изнасилования относятся к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений, имеют свою специфику и представляют собой угрозу 

для общества. При даче уголовно-правовой и криминалистической 

характеристике был выявлен ряд отличий по признаку серийности: 
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1. совершение преступником двух и более эпизодов преступления; 

2. единый умысел и сходная мотивация преступных действий; 

3. повторность основных способов и элементов совершения 

преступления; 

4. общий субъект преступлений. 

При даче криминалистической характеристики были изучены основные 

элементы криминалистической характеристики, а именно время, место, способ 

сокрытия следов преступления, общая характеристика личности преступника и 

потерпевшей. С учетом того, что серийные изнасилования явления на практике 

редкие, примеры были приведены как из современной судебной практики, так и 

советского времени. При расследовании данной категории преступлений 

необходимо учитывать каждый элемент криминалистической характеристики, 

ведь каждый из них несет в себе огромную и значимую информацию, 

характеризует данный состав и способствует скорейшему раскрытию.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ 

ИЗНАСИЛОВАНИЙ  

 

§1. Планирование при расследовании серийных изнасилований 

 

С понятием «криминалистическая характеристика преступлений» тесно 

связано другое понятие – «криминалистическая характеристика расследования 

преступлений». Если первое из них используется в методике расследования 

достаточно широко, то второе находится в стадии становления. Поле 

криминалистической характеристики расследования преступлений находится в 

плоскости, началом которого является момент возбуждения уголовного дела 

(предварительной проверки материала), а окончанием – момент установления 

истины по делу. Основными компонентами криминалистической 

характеристики расследования являются следственные ситуации, следственные 

версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и 

последующем этапе, система следственных, оперативно-розыскных и иных 

организационно-технических действий и тактических операций, 

обеспечивающих выполнение целей расследования. 

Также для того чтобы раскрыть смысл данной главы, нужно дать 

определение планированию расследования. Так что же под собой 

подразумевает планирование расследования? Планирование расследования – 

это деятельность, направленная на определение задач, которые предстоит 

решить в процессе расследования, логическую разработку системы действий, 

позволяющей решить поставленные задачи с оптимальным распределением 

времени, сил и средств. 

Сам процесс планирования расследования происходит на основе 

следующих принципов. 

Динамичность – процесс планирования идет постоянно, план 

расследования может меняться, уточняться, дополняться при поступлении 

новой информации. 

Индивидуальность – связана с неповторимостью каждого из 
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расследуемых преступлений, которая должна учитываться при составлении 

плана расследования. Личность следователя, ее особенности также 

обуславливают индивидуальность расследования. 

Конкретность – четкая формулировка задач, отсутствие расплывчатых 

формулировок, указание на конкретные сроки, место исполнения задач плана и 

исполнителя поставленных задач. 

Реальность – поставленные задачи должны быть реальными, учитывать 

имеющиеся временные и кадровые ресурсы. 

Планирование как процесс можно разделить на несколько этапов: 

1. планирование первоначального этапа расследования; 

2. планирование последующего этапа расследования; 

3. планирование заключительного этапа расследования. 

Планирование расследования по уголовному делу представляет собой 

многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных 

элементов. К ним относятся получение исходных данных, определение задач 

расследования, совокупности следственных действий и розыскных 

мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков 

и исполнителей намеченных действий и мероприятий, оформление плана 

расследования. 

Получение исходных данных означает анализ материалов уголовного 

дела для формирования четкого представления, какие судебные доказательства 

имеются в наличии, какие из них требуют дальнейшей проверки, как добыть 

новые доказательства. Далее необходимо ознакомиться с новыми данными, 

полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и выяснить, какие 

методические материалы и рекомендации приведены в криминалистической 

литературе для использования опыта расследования уголовных дел 

соответствующей категории. 

Определение задач расследования – это уяснение фактов и 

обстоятельств, которые следует установить в целях объективного разрешения 

уголовного дела. Рациональной основой для всего этого является выведение 

следствий из выдвинутых по делу версий. Уяснение и установление 
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достоверности наличия или отсутствия подобных фактов и позволяет решить, 

какая из выдвинутых версий истинна, а какие из них являются ошибочными. 

Одновременно могут быть предусмотрены и некоторые другие задачи.  

Информация, которая имеется на первоначальном этапе, напрямую 

влияет на дальнейший ход расследования уголовного дела.  

Расследуя серийные изнасилования, целесообразно следовать по 

установленной системе производства первоначальных следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий по делу, выдвижение версия и 

установления круга вопросов и вариантов, которые требуется проработать. 

Только после допроса пострадавшего человека следует проводить 

планирование расследования по делу. Оно должно включать в себя не только 

разработку комплекса следственных и иных мероприятий по делу, но и систему 

производства оперативно-розыскных, отдельных следственных и иных 

мероприятий. 

Понятие «следственная ситуация» до второй половины 60-х годов 

двадцатого столетия в советской криминалистической литературе 

отсутствовало. Не было ни одной работы, в которой прямо было бы сказано о 

понятии, классификации, содержании следственной ситуации, ее месте в 

системе криминалистики и роли в раскрытии и расследовании преступлений. 

Конечно же, существовало множество рекомендаций по технике, тактике и 

методике расследования преступлений, которые основывались на сложившемся 

положении в расследовании. Однако разработка следственных ситуаций 

практически началась лишь с конца 60-х - начала 70-х годов и в целях 

обслуживания предварительного следствия. Прежде чем перейти к 

рассмотрению типичных следственных ситуаций, возникающих при 

расследовании изнасилований необходимо разобраться в том, что такое 

следственная ситуация, какие существуют виды следственных ситуаций. 

Существует множество определений следственных ситуаций. В целом 

можно выделить два подхода к понятию следственной ситуации. Первый 

подход определяет следственную ситуацию как складывающуюся по ходу 

расследования обстановку. Эта обстановка характеризуется определенной 
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системой фактических и иных данных и отражает ход и состояние как 

производства отдельных следственных, оперативно-розыскных и иных 

организационно-технических действий, так и расследование в целом. 

Второй подход подразумевает под собой, что следственная ситуация 

выражается в процессе деятельности следователя и следователь в своей 

деятельности вынужден руководствоваться информационными моделями 

реальной ситуации. Следователь фактически действует в реальной обстановке, 

но это не дает основания называть именно эту обстановку следственной 

ситуацией. Прежде чем действовать, ему надо получить информацию о 

существенных чертах внешней среды, создать ее адекватную модель. 

Формируя различные решения по уголовным делам, выдвигая версии, 

составляя планы раскрытия и расследования преступлений, проводя 

тактические операции и отдельные процессуальные действия следователь 

исходит не из реальной ситуации, а из ее информационной модели, из того, что 

отражено в его сознании и стало своеобразной базой для дальнейшей 

деятельности.  

Таким образом, следственная ситуация в данном случае понимается не 

как реальная ситуация, складывающаяся при расследовании преступления, а 

как информационная модель данной ситуации, отраженная в сознании 

следователя. Представляется, что данная точка зрения является ошибочной 

ввиду того, что следственная ситуация – объективная, а не субъективная 

категория. 

Значение разработки понятия «следственная ситуация» состоит в том, 

что выделяя в отдельных методиках типичные следственные ситуации и 

разрабатывая соответствующие им тактико-технических приемы и правила 

работы следователя по расследованию преступлений можно добиться 

повышения эффективности расследования. Деятельность следователя, органа 

дознания, прокурора и суда в таком случае значительно упорядочивается. 

Поэтому, прежде чем приступить к расследованию, планированию и 

производству следственных и иных действий в сложившейся обстановке, 

необходимо сориентироваться на типичную следственную ситуацию, ее 
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возможные варианты, пути решения в деле установления истины. 

Типовые следственные ситуации по делам о серийных изнасилованиях 

зависят от той информации, которая имеется на первоначальном этапе 

расследования о лице, совершившем преступление, и обстоятельствах 

происшедшего, а также от своеобразия показания и той позиции, которую 

занимает либо может занять в силу ряда факторов потерпевшая в процессе 

расследования. Возможны следующие основные ситуации: 

1. насильник знаком с потерпевшей. В этой ситуации основное 

внимание уделяется исследованию особенностей взаимоотношений насильника 

и потерпевшей, характеру и сущности расследуемого события; 

2. половое посягательство совершено неизвестным лицом. Главной 

задачей является установление насильника, его розыск и задержание; 

3. посягатель задержан при совершении преступления или 

непосредственно сразу же после него. В этой ситуации основным является 

выяснение обстоятельств происшедшего и задержания с целью исключить 

ошибку при привлечении конкретного лица к уголовной ответственности. При 

знакомстве потерпевшей (потерпевшего) и задержанного возникает также 

необходимость решения задач первой ситуации. 

При проверке заявления о преступлении и в процессе расследования 

учитываются следующие возможные типовые версии: 

1. имело место изнасилование: 

- при обстоятельствах и лицом, о которых показывает потерпевшая;  

- при других обстоятельствах, иным лицом или лицами, нежели те, о 

которых сообщено в заявлении; 

2. изнасилования не было:  

- имело место добровольное половое сношение (иные сексуальные 

действия), но заявительница добросовестно заблуждается в оценке 

происшедшего; 

- половое сношение с точки зрения потерпевшей, возможно, и не 

было добровольным, однако ее поведение давало конкретному лицу реальные 

основания заблуждаться относительно ее намерений;  
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- имело место добровольное половое сношение, но заявительница 

воспользовалась происшедшей ситуацией для оговора сексуального партнера и 

инсценировки насилия; 

- полового сношения не было, заявление является ложным, а 

обстановка происшедшего инсценированной. 

При покушении проверяются дополнительно следующие версии: 

1. имел место добровольный отказ от изнасилования; 

2. в отношении потерпевшей были совершены действия иного 

характера (хулиганство, причинение вреда здоровью, покушение на грабеж и 

т.п.).  

По делам об изнасилованиях подлежат установлению следующие 

обстоятельства: 

- имел ли место половой акт, совершен ли он в естественной или 

извращенной форме; 

- имело ли место насилие, каков его характер; 

- когда и где было совершено изнасилование; 

- каковы последствия изнасилования; 

- кто совершил изнасилование, как характеризуется насильник, не 

является ли он особо опасным рецидивистом, не совершено ли изнасилование 

группой лиц, какова степень участия в изнасиловании каждого из участников; 

- кто является потерпевшей, каков ее возраст, как она характеризуется; 

- кому было известно о готовящемся или совершенном изнасиловании, 

кто принял меры к его сокрытию; 

- какие причины и условия способствовали изнасилованию
37

.  

Опираясь на вышеизложенное, рассмотрим планирование расследования 

серийных изнасилований. 

 

 

 

                                                                 
37

 Криминалистика. Углубленный курс: Учебник / Под общ. редакцией профессора А.Г. 

Филиппова. – М.: ДГСК МВД России, 2012. – 592 с.  
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§2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 

при расследовании серийных изнасилований 

 

В соответствии с законом дела об изнасилованиях относятся к делам 

частно-публичного обвинения и хотя по смыслу закона они не должны 

прекращаться за примирением сторон, однако в практике встречаются случаи 

такого рода: иногда примирение бывает искренним и органы расследования в 

нарушение закона прекращают дело не возбуждая его, возвращают заявление 

потерпевшей, но потерпевшая пытается получить заявление обратно под 

давлением окружения (уговоры, угрозы, обещание вознаграждения и т.п.). 

Предварительное следствие по делам предусмотренных ст. 131 

«Изнасилование» Уголовного кодекса РФ производится следователями 

Следственного комитета Российской Федерации согласно подследственности, 

установленной частью 2 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ
38

. 

В силу специфики возбуждения этой категории дел в качестве исходных 

данных фигурирует заявление потерпевшей. Дополнением заявлению могут 

быть медицинские документы, а также объяснения виновного, если последние 

известны потерпевшей или задержаны с поличным при пресечении 

преступления. Закон не предусматривает особого порядка возбуждения 

уголовного дела по ч.1 ст. 131 Уголовного кодекса РФ. Как известно, дела об 

изнасиловании без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса 

РФ) возбуждается лишь по жалобе потерпевшей. При наличии отягчающих 

оснований (ч. 2,3 ст. 131 Уголовного кодекса РФ) поводом для возбуждения 

уголовного дела может и быть заявление родственников потерпевшей, 

сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение 

признаков преступления следователем или органами дознания и так далее. 

 В принимаемом заявлении о насильственном сексуальном 

посягательстве должно содержаться четыре элемента: 

1.  предупреждение заявительницы (заявителя) об уголовной 

                                                                 
38

 Статья 151. «Подследственность» «Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 28.03.2017). – КонсультантПлюс 
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ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 «Заведомо ложный 

донос» Уголовного кодекса РФ; 

2.  изложение обстоятельств происшедшего; 

3.  четко выраженная просьба о привлечении насильника к уголовной 

ответственности за совершенное преступление (изнасилование); 

4.  разъяснение положений ст. 20, 21 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ.  

Помимо этого существует Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 17 мая 2012 г. № 565н который определяет правила информирования 

медицинскими организациями территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о фактах поступления (обращения) 

пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 

что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий. Так в 

п.12 ч.2 настоящего приказа говорится о том, что медицинские организации 

передают сведения в территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по месту нахождения медицинской организации о 

поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них признаков 

причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных 

действий, а именно признаки изнасилования и (или) иных насильственных 

действий сексуального характера.
39

 И в связи с этим, сотрудник органов 

внутренних дел, согласно Инструкции о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, принимает и 

регистрирует данное сообщение.
40

 

                                                                 
39

 Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов 

внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 25 июля 2012 г. № 25004): Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 17 мая 2012 г. № 565н// Российская газета. – 2012. – № 5850. 
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 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 
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Успех расследования зависит от оперативности действий следователя. 

Прежде всего, необходимо допросить заявителя, которым помимо жертвы 

могут быть родственники или опекуны несовершеннолетнего, иные лица. 

Путем допроса выясняется: 

1.  по объекту преступления: 

- кто является потерпевшей, как характеризуется ее образ жизни и 

поведение;  

- при каких обстоятельствах потерпевшая оказался на месте 

преступления, с кем;  

- известен ли потерпевшей насильник, в каких отношениях она с ним 

находился до и после преступления;  

- как была одета потерпевшая, остались ли на ее одежде следы 

преступления; 

- кому она их показала или рассказала о случившимся; 

-  каковы последствия преступления; 

- оказывалось ли сопротивление, какое, какие следы на нем или его 

одежде могли остаться;  

2. по объективной стороне:  

- где, при каких обстоятельствах и когда были совершено 

изнасилование; 

- каким способом было преодолено сопротивление потерпевшей, 

если оно оказывалось; 

- был ли виновный вооружен, если да то чем именно; 

- каким способом потерпевшая была приведена в беспомощное 

состояние;  

3. по субъекту преступления:  

- кто совершил изнасилование, количество человек, которое 

участвовало в совершении преступления; 
                                                                                                                                                                                                                    

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

(зарегистрировано в Минюсте России 6 ноября 2014 г. № 34570): Приказ Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 29 августа 2014г. № 736// Российская газета. – 

2014. - № 6532. 
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-  как и в связи с чем образовалась преступная группа, о чем бы 

сговор, как действовали соучастники; как вела себя потерпевшая до 

преступления, был ли у них заранее оговоренный план; 

4.  по субъективной стороне:  

- как и при каких обстоятельствах возник умысел на преступление; 

- о чем существовал сговор между участниками преступления;  

- как давно, с целью совершения каких преступлений и при каких 

обстоятельствах возникла организованная группа и др. 

Приведенный перечень носит примерный характер и конкретизируется в 

зависимости от обстоятельств и участников преступления. 

Детализация допроса жертвы при изнасиловании зависит от того, 

известен ли ей преступник (преступники). В обоих случаях выявляются 

аналогичные обстоятельства (условия знакомства, характер отношений, 

приметы преступников и так далее). 

Расследование начинается с детального допроса потерпевшей. Как уже 

отмечалось, серийные изнасилования представляют собой подготовленные 

деяния, одним из аспектов которых является стремление совершить нападение 

и сексуальные действия наедине. Поэтому для эффективного раскрытия 

преступления, доказательства вины насильника важное значение приобретает 

профессиональное проведение допроса (опроса) пострадавшей, который 

необходимо поручать опытным, профессионально грамотным сотрудникам, 

способным устанавливать психологический контакт.  

В ряде случаев необходимо привлекать психологов, особенно при 

допросе или опросе малолетних и несовершеннолетних пострадавших, которые 

в силу возраста не могут критически оценивать имеющуюся у них 

информацию. Надо учитывать, что при настойчивом непрофессиональном 

проявлении желания выяснить детали нападения малолетняя может их 

выдумать. При отсутствии психологов в качестве специалистов можно 

использовать педагогов, причем иногда из учебных заведений, где учится 

пострадавшая. При выборе педагогов надо учитывать их психологические 

знания и навыки работы с лицами именно этого возраста. Более того перед 
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опросом необходимо выяснить взаимоотношения пострадавшей и 

привлеченного педагога для выявления возможного наличия между ними 

неприязни. Показания потерпевших приобретают особое, даже исключительное 

процессуальное значение при совершении преступлений психически больными 

людьми  

Необходимо учитывать, что потерпевшая может знать нападавшего, но в 

силу различных причин сознательно скрывать его. Очевидно, что выяснение 

необходимой информации должно происходить не с помощью «выбивания» 

сведений у потерпевшей, хотя иногда и следует очень спешить. В других 

случаях ненужная поспешность может иметь место из-за стремления получить 

сиюминутный результат. Не зависимо от того, известен ей виновный, в 

процессе допроса должно быть выяснено: 

1. в какой день и в котором часу было совершено изнасилование; какими 

данными подтверждается указанные потерпевшей день и час совершения 

изнасилования; 

2. обстоятельства встречи потерпевшей с преступником 

(преступниками); 

3. путь движения потерпевшей и преступника (или преступников) на 

место изнасилования; 

4. где было совершено посягательство, в связи с чем потерпевшая 

оказалась на месте преступления, что представляет собой место преступления и 

откуда можно было видеть или слышать происходившее там, присутствовали 

ли на месте преступления или поблизости от него посторонние лица, кто 

именно, как они вели себя; 

5. жила ли ранее потерпевшая половой жизнью, в каком состоянии она 

была на момент изнасилования, не употребляла ли непосредственно перед 

совершением посягательства спиртные напитки, наркотик, какие и в каком 

количестве; 

6. с применением каких средств насилия было совершено преступное 

посягательство, был ли преступник вооружен и чем именно, был ли он один 

или насильников было несколько, все ли они участвовали в изнасиловании, в 
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чем заключалась роль каждого из них; 

7. какие следы насилия сохранились на теле потерпевшей, сохранились 

ли они к моменту ее допроса, если сохранились, то в каком виде, какие следы 

совершенного насилия имеются на белье и верхнем платье, где находится белье 

и верхнее платье потерпевшей со следами насилия или иными следами 

преступления; 

8. оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выразилось, 

звала ли на помощь; могли ли остаться на теле или одежде преступника следы 

сопротивления потерпевшей, какие именно, где; могли ли остаться следы на 

месте преступления, какие именно; 

9. каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей; 

10. кому потерпевшая рассказала о случившемся, кто мог видеть следы 

преступления на теле или одежде потерпевшей и при каких обстоятельствах; 

если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением о совершенном 

преступлении, то почему. 

Если преступник (преступники) не знаком с потерпевшей, следует с 

максимальной полнотой выяснить приметы преступника и другие данные о его 

личности для организации неотложных оперативно-розыскных мероприятий. 

Следователь должен вести допрос потерпевшей максимально тактично, 

убедить ее, что интимные подробности преступления не будут разглашаться и 

что подобные дела, как правило, слушаются судом при закрытых дверях. 

Допрашивая потерпевшую, следует иметь в виду, что возможна и версия об 

инсценировке изнасилования, которая может сопровождаться причинением 

повреждений себе и своей одежде.  

Допрос потерпевшей, находящейся в тяжелом состоянии, производится 

с письменного разрешения врача и в его присутствии. Если допросить 

потерпевшую невозможно, то необходимые сведения могут быть получены 

после того, как улучшится состояние ее здоровья.  

Законодатель обращает особое внимание на соблюдение законности не 

только при применении технических средств, но и при оформлении 

результатов их применения. Если в процессе расследования использовались 
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технические средства, то в протоколе следственного действия должны быть 

указаны «технические средства, примененные при производстве следственного 

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти 

средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно 

быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее 

предупреждены о применении при производстве следственного действия 

технических средств
41

». Соблюдение этих правил необходимо для того, чтобы 

обеспечить достоверность установления каких-либо фактов с помощью 

технических средств, а также для создания возможности последующего их 

использования в качестве доказательств по уголовному делу. 

После допроса потерпевшей (а иногда и до) проводится ее судебно-

медицинское освидетельствование. Перед экспертом ставятся вопросы о 

характера и давности повреждений на теле потерпевшей, о наличии признаков 

насильственного полового сношения, о том жила ли потерпевшая ранее 

половой жизнью, о последствиях изнасилования.  

При организации оперативно-розыскных мероприятий следует иметь в 

виду склонность лиц, совершивших сексуальное преступление, к возвращению 

на место происшествия. Они могут находиться в толпе любопытных и с 

интересом наблюдать за действиями следователя и сотрудников полиции. 

Кроме того, сексуальные насильники, сексуальные маньяки нередко 

испытывают непреодолимое желание к повторению сексуальных действий, 

нападению на других потерпевших на одном и том же месте, в одном и том же 

районе и даже в подъезде одного и того же дома. На основе полученных о 

насильнике (половом посягателе) сведений изготавливается его 

фотокомпозиционный или рисованный портрет. Цель оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых на данном этапе расследования – установление, 

розыск и задержание подозреваемого (подозреваемых). Если эти меры 

увенчались успехом, следует его освидетельствование, осмотр одежды, в 

которой он был при совершении преступления, при необходимости – обыск в 

                                                                 
41

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (федер. закон: принят Гос. 

Думой 18 декабря 2001г.: по состоянию на 13 июня 2015г.) - Российская газета. – 2001. - № 

249. 



 42 

его жилище или иных местах с целью обнаружения одежды и орудий 

преступления. Помимо осмотра одежды и белья потерпевшей и подозреваемого 

может быть проведен осмотр преступления. Осмотр места преступления 

проводится с целью обнаружения следов борьбы между потерпевшей и 

преступником, оставляемых там вещей, следов их пребывания на этом месте и 

так далее. При осмотре места происшествия по делам об изнасиловании 

следователь ставит перед собой следующие задачи: 

1. установить характер совершенного преступления; 

2. проверить правильность показаний потерпевшей об обстоятельствах 

изнасилования; 

3. обнаружить и изъять вещественные доказательства; 

4. обнаружить признаки, позволяющие установить личность виновного 

(если он неизвестен). 

Осмотр места происшествия должен производиться немедленно после 

получения сообщения о факте изнасилования. 

Целью осмотра является не только обнаружение различных 

вещественных доказательств, но и изучение обстановки, в которой было 

совершено преступление. Внимательному обследованию подлежит место 

непосредственного совершения полового акта, а также прилегающая 

территория, где происходила борьба, и путь преступника с места 

происшествия. Характерными вещественными доказательствами, которые 

остаются на месте изнасилования, являются: волосы, кровь, сперма и другие 

выделения человеческого организма. В связи с тем, что эти следы встречаются 

обычно в очень небольшом количестве, для их обнаружения рекомендуется 

применять ртутно-кварцевую лампу, в лучах которой сперма, кровь и другие 

выделения человека начинают светиться (люминесцировать), что значительно 

облегчает их поиск. 

При осмотре открытого участка местности особое внимание следует 

обращать на отыскание следов ног преступника. Кроме них могут быть 

обнаружены также части одежды, пуговицы, различные утерянные 

преступником мелкие предметы (расческа, футляр от очков и так далее), а 
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также предметы, которыми он угрожал потерпевшей. Большое значение имеет 

обнаружение окурков со следами зубов и слюной преступника. 

При осмотре помещения с целью обнаружения спермы, крови, слюны и 

иных выделений надо осмотреть тщательно постельное белье, одеяла, подушки, 

обивку дивана и тому подобное. Следы пальцев рук преступника могут быть 

обнаружены на мебели, посуде и иных предметах. Осматривая место, где по 

заявлению потерпевшей было совершено изнасилование, следует обращать 

внимание на выявление следов борьбы: помятая трава, утоптанная земля или 

снег, опрокинутая мебель и так далее. Наличие или отсутствие таких следов 

должно быть тщательно зафиксировано. 

С места происшествия, помимо обнаруженных следов и иных 

вещественных доказательств, рекомендуется изъять образцы грунта, 

растительности, пыли, мусора, чтобы в дальнейшем сравнить их со следами 

загрязнения, обнаруженными на одежде и теле подозреваемого. 

Если изнасилование связано с убийством, то труп обычно имеет 

характерную позу: ноги разведены и слегка согнуты в коленях, руки 

разбросаны или завернуты за спину, подол юбки поднят, трусы сняты или 

разорваны, груди обнажены. При осмотре трупа потерпевшей могут быть 

обнаружены волосы преступника, следы от его ногтей и зубов, пятна спермы. 

Во рту трупа могут находиться кусочки кожи преступника, откушенные во 

время борьбы. 

При подготовке к совершению или же непосредственно перед 

совершением изнасилования серийный насильник, как правило, выбирает 

время и место для совершения преступления с учетом таких факторов, как 

безлюдность, дальность от мест проживания граждан, жилых кварталов, также 

учитывает вероятный ход событий, пути отступления как самого преступника, 

так и самой жертвы. Подбор места осуществляется с учетом полного 

отсутствия варианта возможного появления на территории, выбранного для 

осуществления преступных действий свидетелей-очевидцев, время, 

благоприятное для совершения преступления, конечно же, позднее или уже 

темное время суток. Если же изнасилования совершаются на территории 
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населенных пунктов, в самом городе и т.д., то в данном случае, преступления 

совершаются в дневное время суток, то есть в рабочее время. Данные факторы 

значительно усложняют процесс расследования преступления, ведь отсутствие 

свидетелей или очевидцев, прежде всего, «тормозит» ход раскрытия 

преступления в целом. При наличии свидетелей-очевидцев преступления их 

допрос также представляется неотложным. У них выясняются обстоятельства 

преступления, где они были в момент изнасилования, почему не помогли 

потерпевшей, если она звала на помощь и тому подобное. Помимо свидетелей-

очевидцев, установить которых по делам данной категории удается довольно 

редко, важные для расследования показания могут дать лица, проживающие 

поблизости от места происшествия (соседи по квартире, по лестничной 

площадке). Допрос этих лиц должен быть произведен так же незамедлительно.  

 

§3. Последующий этап расследования серийных изнасилований 

 

Основными направлениями практической деятельности в борьбе с 

половыми преступлениями являются своевременное выявление изнасилований 

как серийных преступлений, принятие мер для максимального ограничения 

круга возможных подозреваемых, профессиональный поиск и закрепление 

доказательств виновности конкретного преступника. 

Очевидно, что непринятие мер для изобличения преступника сразу 

после совершения им первых эпизодов серии порождает у него уверенность в 

безнаказанности; его преступные действия, становясь все более наглыми и 

циничными, приводят к повышению агрессивности и жестокости, подвергают 

смертельной опасности женщин и подростков. Один из способов успешного 

решения данной проблемы состоит в ежедневном анализе оперативных сводок 

о совершенных преступлениях, изучении поступающих в органы внутренних 

дел обращений женщин, родителей девочек, заявлений от граждан, 

свидетельствующих о сексуальной агрессии в той или иной форме, и 

материалов их проверки. Установленная схожесть основных характеристик 

преступных деяний должна стать базой для обобщения (в том числе и 



 45 

процессуального) полученной информации, проведения анализа с целью 

выявления дополнительных звеньев в криминально-психологическом портрете 

преступника и деталей его преступных действий. Необходимо помнить, что 

сокрытие информации о совершенных преступлениях и их отдельных эпизодах 

не дает возможности оперативного вмешательства в преступные действия 

насильника.
42

  

В ходе дальнейшего расследования следственные действия проводятся 

для уточнения деталей расследуемого события, изобличения обвиняемого, 

проверки доказательств, устранения в них противоречий, получения данных, 

характеризующих обвиняемого и потерпевшую. По делам о серийных 

изнасилованиях наблюдается самый большой процент виктимности. Данные 

практики свидетельствуют о необходимости проведения профилактических 

мероприятий среди возможных потерпевших. На этом этапе проверяется 

возможность оговора, инсценировки изнасилования. Делается это с помощью 

допросов возможных свидетелей, очных ставок, следственного эксперимента, 

выхода на место для проверки показаний участников уголовного процесса 

путем назначения и производства судебных экспертиз. 

При разработке конкретных мер пресечения действий серийных 

насильников необходимо учитывать склонность данной категории 

преступников к однотипности своего поведения, что проявляется в избрании 

похожих мест нападения, возраста жертвы, способа подавления ее 

сопротивления и так далее. В силу однотипности их поведение более 

прогнозируемо в динамике, что непременно надо использовать, например, при 

блокировке предполагаемых мест повторных нападений.  

Для обеспечения необходимой эффективности и оперативности при 

работе над раскрытием серийных изнасилований необходимо использовать 

психологов и других специалистов. Одним из таких взаимодействий на 

постоянной основе должен стать опыт по их привлечению к «составлению 

криминолого-психологических портретов к выбору направлений поиска, 

выдвижения версий, своевременного объединения дел, сужения кругу 
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подозреваемых лиц, выдаче рекомендации о линии поведения с задержанным в 

процессе следственных действий». 

Характерной особенностью значительного количества серийных 

изнасилований является отсутствие на месте нападения внешне заметных и 

характерных для насильственных преступлений признаков (следы крови, 

орудия преступления, предметы одежды и так далее). Поэтому непреложным 

правилом при расследовании половых нападений должен стать внимательный и 

тщательный осмотр места предполагаемого нападения, направленный на 

выявление визуально незаметных следов, в том числе и микроскопических 

(дактилоскопические, биологические и иные). 

В ходе осмотра места происшествия помимо следов, принадлежащих 

непосредственно преступнику, необходимо выявлять и фиксировать следы, 

оставленные жертвой, например, в ходе оказанного сопротивления, что в ряде 

случаев поможет восстановить объективную картину происшествия, проверить 

соответствие реальному описание жертвой процесса преступного нападения. 

На последующем этапе расследования проводятся допросы свидетелей 

из числа лиц, которые могут знать какую-либо информацию о 

взаимоотношениях потерпевшей и возможного подозреваемого, если они 

прежде были знакомы. На практике, как правило, потерпевшая и преступник 

ранее не были знакомы. Необходимо также получить максимально полную 

информацию об образе жизни потерпевшей и подозреваемого, о примерном 

распорядке дня потерпевшей, о пути ее следовании от дома до определенного 

пункта назначения и обратно, информацию о круге ее знакомых, о недавних 

знакомствах и возможных «поклонниках», что она рассказала потерпевшая 

своим родным, знакомым или подругам и так далее. Что касается 

подозреваемого, то информация о нем в процессе расследования предельно 

мала, ведь лица, совершаемые серийные изнасилования не только тщательно 

планируют совершение подготавливаемого ими преступления, но и со всей 

тщательностью скрывают свою личность. При установлении личности чаще 

всего прибегают к обобщению личности возможного преступника с 

признаками личности общепринятого серийного маньяка. Тем не менее, 
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проверяются все возможные варианты личности преступника, в особенности 

проверке подвергаются лица ранее судимые за аналогичные преступления.  

В случае если лицо, совершившее серию преступлений стало известным, 

то необходимо провести его опознание. Предъявление потерпевшей для 

опознания лиц, подозреваемых в совершении изнасилования, дает 

положительные результаты лишь тогда, когда оно хорошо подготовлено: 

потерпевшая подробно допрошена о приметах, по которым можно опознать 

преступника; подобраны похожие по внешнему виду с заподозренным 

заведомо непричастные к преступлению лица. По смыслу ст. 193 Уголовно-

процессуального кодекса РФ
43

 нельзя одновременно предъявлять для 

опознания двух или более лиц, подозреваемых в совершении изнасилования. 

При таких обстоятельствах потерпевшая может растеряться и, не желая 

осмотреть лиц, предъявленных для опознания, заявить об отсутствии среди 

предъявленных кого-либо из насильников, в то время как он среди них 

находится. Есть и иные причины, по которым законодатель не предусмотрел 

возможность одновременного предъявления нескольких лиц. Прежде чем 

предъявить потерпевшей для опознания подозреваемого, нужно убедиться в 

том, что она запомнила насильника и может опознать его в лицо. При этом 

потерпевшую надо психологически подготовить к необычной для нее 

процедуре, рассказать о том, что ей будет предъявлено не менее трех человек, 

убедить ее в том, чтобы она их не боялась, так как они для нее никакой 

опасности не представляют. 

На последующем этапе расследования серийных изнасилований 

назначаются различные экспертизы, которые будут рассмотрены в следующем 

параграфе.  
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§4.Использование специальных познаний при расследовании серийных 

изнасилований 

 

В качестве доказательственной информации так же используются 

судебные экспертизы. Для категории данных уголовных дел типичны не только 

судебно-медицинские экспертизы, но традиционно криминалистические, 

биологические экспертизы, судебно-психиатрическая экспертиза, экспертиза 

вещественных доказательств и материалов.  

Судебно-медицинской экспертизы. Для проведения экспертиз и 

различных исследований медицинского характера для категории 

насильственных преступлений, в частности изнасилований, необходимы 

специальные медицинские знания. Однако значительный их удельный вес 

реализуется и посредством участия экспертов-специалистов в проведении 

следственных действий. Следует отметить, что проведение экспертиз и участие 

специалиста в следственных действиях – это не одно и то же и имеются 

существенные различия. К примеру, возьмем факты, которые устанавливаются 

с помощью использования их познаний. Относительно производства 

следственных действий, такими фактами будут являться непосредственно сами 

результаты применения специалистом технических средств, специального 

оборудования и методов. При экспертизе – научные истолкования результатов 

исследования. Существенно различаются и обязанности специалиста и 

эксперта. Умозаключения и выводы специалиста носят предварительный 

характер. 

Процессуально регламентирована обязанность специалиста оказывать 

содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 

постановка вопросов эксперту, а также разъяснение вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, в то время как процессуальной обязанностью 

эксперта является дача заключения. В протоколе соответствующего 

следственного действия описываются действия специалиста. Ход 

исследований, научное объяснение полученных результатов и выводы эксперта 
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фиксируются в самостоятельном процессуальном документе – заключении 

эксперта. Порядок появления в уголовном процессе (в процессе расследовании 

уголовного дела) специалиста и эксперта тоже можно отнести к различиям. На 

основании просьбы следователя приглашается специалист, а на основании 

вынесенного постановления о назначении экспертизы приглашается эксперт. 

 В процессе справочно-консультативной помощи сведущие лица не 

проводят исследования, а на основе изучения обстоятельств дают справки о 

конкретных фактах, связанных с делом. Либо консультируют следователя, 

объясняют те или иные положения науки, техники, оказывают помощь при 

составлении вопросов эксперту, формулируют основания и дают советы по 

поводу отбора материалов, отправляемых на экспертизу и так далее.  

Если для обнаружения на теле потерпевшей каких-либо особых примет, 

телесных повреждений, следов оставленных насильником после совершения 

преступления или же выявления состояния алкогольного, наркотического или 

иного опьянения или иных свойств и признаков, не требуется судебная 

экспертиза, то может быть произведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого и потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за 

исключением ряда случаев, когда производство освидетельствования 

необходимо для оценки достоверности показаний. 

Данное следственное действие проводится следователем и при 

необходимости следователь может привлечь к участию в производстве 

освидетельствования врача или другого специалиста. 

Если освидетельствование сопровождается обнажением 

освидетельствуемого лица другого пола, то при освидетельствовании 

следователь не присутствует. В данном случае процесс освидетельствования 

проводится в присутствии понятых того же пола, что и освидетельствуемое 

лицо, врачом. Перед производством следственного действия врач тщательно 

инструктируется. Может проводиться фотографирование, видеосъемка и 

киносъемка, но только с согласия освидетельствуемого лица. 

Следственное освидетельствование не следует путать с судебно-

медицинским освидетельствованием. Следственное освидетельствование 
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представляет собой разновидность следственного осмотра, а судебно-

медицинское освидетельствование является одним из видов судебно-

медицинской экспертизы. Для того чтобы просвети следственное 

освидетельствование не требуются специальные знания в какой-либо области 

науки; а при производстве судебно-медицинского освидетельствования 

ставятся специальных вопросов из области судебной медицины, имеющих 

значение при расследовании дел данной категории. Вопросы предоставляемы 

для разрешения экспертом: о причинах и давности причинения телесных 

повреждений, степени их тяжести, врожденности или приобретенных 

анатомических или физических аномалий. 

Освидетельствование может сопровождаться осмотром одежды, 

имеющейся на освидетельствуемом, и должно производиться в определенной 

последовательности: сначала осматриваются части тела, не закрытые одеждой, 

затем при необходимости – одежда, а потом остальные части тела 

освидетельствуемого. Данная условность хода следственного действия 

помогает установить следы на теле потерпевшей или наоборот, констатировать 

их отсутствие на теле и собрать необходимые для расследования дела 

доказательства и сведения, которые в сумме с другими доказательствами могут 

помочь установить личность преступник и в дальнейшем изобличить его в 

содеянном.  

При совершении изнасилования остаются следы, которые имеют общие 

признаки: небольшие полулунные и линейные ссадины (следы от давления 

ногтей) или кругловатые кровоподтеки (следы давления пальцев), 

располагающиеся в нижней части бедер на внутренней их поверхности (над 

коленями), иногда выше. Встречаются повреждения от укусов (ссадины или 

ранки), которые могут быть обнаружены на различных участках тела. 

Повреждения (рана, кровоподтек) располагаются нередко среди волос на 

голове. Данный факт имеет место быть в тем случаях, когда по голове жертвы 

наносится удар с целью лишить его сопротивления, привести в беспомощное 

состояние. Помимо этого, при попытках закрыть рот жертвы, с целью 

заглушить крик, могут остаться надрывы губ или ссадины в области рта и носа, 
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кровоподтеки и царапины, которые в дальнейшем могут быть использованы 

при расследовании дела. 

С учетом того обстоятельства, что многие следы насилия со временем 

теряют форму или же вовсе исчезают, судебно-медицинское 

освидетельствование потерпевшей должно производиться незамедлительно. 

Судебно-медицинское освидетельствование во всех случаях должно 

обязательно проводится, независимо от того, что с момента совершения 

преступного посягательства и до поступления заявления о насильственном 

сексуальном контакте прошло значительно долгое время.  

В тех случаях, когда на допросе потерпевшая заявляет о том, что во 

время насилия над ней она оказала сопротивление, в результате которого на 

теле насильника могли остаться следы (укуса, ногтей, кровоподтеки и др.), 

судебно-медицинскому освидетельствованию обязательно должен быть 

подвергнут подозреваемый (обвиняемый). Кроме того, подозреваемый 

подвергается судебно-медицинскому освидетельствованию, если обнаружится, 

что потерпевшая заражена венерической болезнью (гонорея прямой кишки, 

первичный сифилитический шанкр). Судебно-медицинское 

освидетельствование также проводится в отношении подозреваемого, если он 

ссылается на свою неспособность к половой жизни. 

Преступления против половой неприкосновенности являются особо 

тяжкими преступлениями, которые всегда вызывают большой общественный 

резонанс, особенно если это касается несовершеннолетних детей. И, конечно 

же, основной задачей правоохранительных органов является установление 

конкретного лица, совершившего преступление. Однако, не всегда жертвы 

преступлений могут запомнить и опознать преступника, поэтому решающую 

роль в идентификации лица, совершившего преступление играют следы 

биологического происхождения (сперма, кровь, слюны т.д.), оставшиеся на 

месте происшествия. 

Перед назначением молекулярно-генетической экспертизы обязательно 

проведение судебно-медицинской биологической экспертизы. Судебно-

медицинскими экспертами решаются вопросы о наличии пятен биологического 
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происхождения (крови, спермы, слюны и др.) на вещественных 

доказательствах, их видовой (человек или животное) и групповой (группа 

крови) принадлежности. Для молекулярно-генетического исследования 

материалы принимаются в случае, когда не исключается происхождение 

биологических наслоений на вещественных доказательствах, как от 

потерпевшей, так и от подозреваемого, если их группы крови совпадают, или 

если наслоения носят смешанный характер. Однако, в некоторых случаях, при 

незначительном количестве биологического материала, или же незначительной 

концентрации сперматозоидов на исследуемых вещественных доказательствах, 

весь материал, пригодный для проведения молекулярно-генетической 

экспертизы (головки сперматозоидов, содержащие ДНК) может быть 

израсходован при проведении судебно-биологической экспертизы, что 

впоследствии не позволяет идентифицировать личность преступника. Такая 

ситуация наблюдалась в относительно небольшом проценте случаев, и 

эксперты были вынуждены дать выводы в форме НПВ (решить вопрос не 

представляется возможным). Поэтому в исключительных случаях, если 

количество наслоений веществ биологического происхождения на 

вещественных доказательствах ничтожно мало, и есть опасение, что данные 

наслоения могут быть израсходованы при проведении судебно-медицинской 

биологической экспертизы, возможно проведение молекулярно-генетического 

исследования данных объектов без заключения судебно-медицинской 

биологической экспертизы. 

В настоящее время существует большое количество методов, 

определяющих принадлежность следов биологического происхождения 

конкретном человеку. Наиболее перспективным при расследовании по делам 

об изнасилованиях является метод ДНК-анализа, при котором возможно 

определить принадлежность наибольшего количества образцов с точностью до 

99, 9 % при минимальных затратах времени.. В России первая база данных 

ДНК была создана в 2006 году в рамках экспертно-криминалистического учета 

данных ДНК биологических объектов, утвержденного и регламентированного 

Приказом МВД «Об организации использования экспертно-
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криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»
44

. 

В дальнейшем ведение ДНК-учета было законодательно закреплено 

Федеральным законом «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации»
45

. Обязательной государственной геномной 

регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде 

лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а 

также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; неустановленные лица, биологический материал 

которых изъят в ходе производства следственных действий; неопознанные 

трупы
46

. Как можно заметить, на ДНК-учет в соответствии с законом могут 

быть поставлены генетические профили достаточно узкой категории лиц – 

осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение 

тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Генетическая информация всех остальных граждан может быть размещена 

только в добровольном разделе, с соблюдением соответствующих требований. 

Судебно-медицинская экспертиза по делам об изнасилованиях имеет 

определенные особенности, которые заключаются в повреждении, в первую 

очередь, половой сферы потерпевшего лица. В ходе проведения такого 

экспертного исследования необходимо решить следующие вопросы: 

1. наличие типичных признаков совершения полового акта (растяжение 

стенок влагалища, микротрещины, кровяные выделения); 

2. наличие целостности девственной плевы и давность ее нарушения; 

3. наличие на теле потерпевшей повреждений различного характера: 

царапины, синяки, ссадины, отеки, переломы и другое; 

4. установление факта беспомощного состояния потерпевшего (если 
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изнасилование было совершено с его использованием). 

Данные факты устанавливаются путем детального осмотра 

потерпевшей, ее одежды, обуви и вещей, которые могли сохранить следы 

насильственного полового акта или лица, его совершившего. 

О том, что лицо стало жертвой изнасилования, могут свидетельствовать 

следующие факты, которые были выяснены в ходе судмедэкспертизы 

изнасилования: 

1. повреждения половых органов; 

2. нарушение девственной плевы (если потерпевшее лицо до момента 

изнасилования не вступало в половые отношения); 

3. наличие спермы на половых органах, внутренней стороне бедер, 

животе, груди, лице; 

4. беременность (если ее срок совпадает с датой изнасилования); 

5. обнаружение венерической болезни (ВИЧ-инфекции, сифилиса, 

гонореи и тому подобное). 

Эксперт должен подробно изучить все повреждения на теле 

потерпевшего и проанализировать механизм их нанесения. На практике 

встречаются случаи, когда лицо предоставляет ложные обвинения в 

изнасиловании, тогда перед экспертом стоит задача распознать следы 

умышленного самоповреждения. 

Судебно-психиатрическая экспертиза. Не только аморальность 

поведения, распущенность и цинизм, жестокость и грубость могут являться 

признаками поведения насильника и чертой аномального полового влечения. 

Также следует учитывать возможность существования у преступника 

психического заболевания, которое является основной причиной необычного 

поведения. Судебно-психиатрическая экспертиза позволяет установить 

наличие, степень и характер подобного заболевания, его значение для решения 

вопроса об ответственности лица.  

На разрешение судебно-психиатрической экспертизы следователь может 

поставить вопросы, касающиеся состояния потерпевшей и насильника. При 

направлении потерпевшей на экспертизу на разрешение эксперта могут быть 
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поставлены следующие вопросы: 

1.  страдает ли потерпевшая психическим заболеванием, если да то 

каким именно, в течение какого времени; 

2.  если потерпевшая являлся душевнобольной, то могла ли правильно 

воспринимать действительность, что с ней совершают насильственное половое 

сношение; 

3.  могла ли давать об этом правильные показания. 

При направлении на экспертизу обвиняемого на разрешения эксперта 

могут быть поставлены следующие вопросы: 

1.  страдает ли он психическим заболеванием, если да, то каким 

именно и как долго, в течении какого времени; 

2.  если в настоящее время он психически здоров, то на момент 

совершения преступления мог ли преступник в состоянии временного 

расстройства душевной деятельности; 

3.  если у него имеется душевное заболевание, то мог ли он отдавать 

себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения 

преступления и нуждается ли он в применении в отношении него мер 

медицинского характера, если да, то каких именно. 

Перед тем, как назначить экспертизу, следователь собирает материалы, 

характеризующие данного гражданина, допрашивает родственников, близких и 

знакомых.  

Судебно-химическая экспертиза. Назначается в случаях, когда 

потерпевшая была в беспомощном состоянии, в которое она могла быть 

приведена подозреваемым умышленно, а при обыске в квартире последнего 

или при осмотре места преступления были обнаружены и изъяты 

наркотические или иные сильнодействующие лекарственные вещества. 

Судебно-психологические экспертизы являются одним из важных и 

ответственных направлений практического применения психологии. Качество 

их проведения определяется квалификацией специалиста, уровнем развития 

различных областей психологической науки и своевременным внедрением в 

судебно-психологическую практику современных методов исследования, 
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новых психологических фактов и закономерностей. Дальнейшее 

распространение судебно-психологических экспертиз и повышение их 

авторитета в практике требуют и повышения внимания к научной разработке 

этой области психологического знания. Судебно-психологическая экспертиза 

имеет важное значение малолетней потерпевшей, умственно отсталой, 

имеющей психическое заболевание, когда она не может принимать и понимать 

характер происходящего. С процессуальной точки зрения важное значение 

имеет ответ эксперта-психолога на вопрос о способности потерпевшей 

понимать характер и значение совершенных в отношении нее действий, ибо в 

случае непонимания ею этих действий ее состояние трактуется как 

беспомощное. Наличие же беспомощного состояния у потерпевшей влияет на 

правовую оценку действий обвиняемого. 

На понимание потерпевшей характера и значения совершенных в 

отношении нее действий влияют уровень знаний, опыт в сексуальной области, 

развитие соответствующих интересов, характер протекания психических 

процессов и, что очень важно, особенности конкретной ситуации, в которой 

происходят анализируемые явления. Большинство специалистов справедливо 

считают, что вопрос о понимании потерпевшей совершенных с ней действий 

нельзя связывать лишь с наличием у нее определенных знаний о сексуальных 

отношениях, физиологии полов, вопросах деторождения и так далее
47

. Важно 

выяснить в процессе судебно-психологической экспертизы понимание 

потерпевшей социальных, морально-этических норм, действующих в данной 

области, а также последствий совершаемых с ней действий относительно ее 

будущего, целей дальнейшей жизни. Немаловажное значение имеет ответ в 

процессе судебно-психологической экспертизы на вопрос о способности 

потерпевшей оказывать активное сопротивление. Эта способность может быть 

ограничена, например, возникновением аффекта страха. Довольно часто ответ 

на вопрос о способности оказывать сопротивление непосредственно связан с 

рассмотренным выше вопросом о способности потерпевшей правильно 
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воспринимать и оценивать характер и значение совершаемых в отношении нее 

действий. При непонимании потерпевшей реального содержания ситуации ее 

способность оказывать сопротивление снижена или вообще отсутствует. 

Биологическая экспертиза проводится в основном при исследовании 

пятен крови, биологических выделений, волос на одежде, изъятой у 

потерпевшей и подозреваемого, подногтевого содержимого и так далее.  

Почвоведческая экспертиза позволяет решить вопрос о сходстве частиц 

почвы, растений и других веществ, обнаруженных на одежде и обуви 

подозреваемого, с образцами, изъятыми с места происшествия.  

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что каждый 

этап расследования насильственных действий сексуального характера имеет 

свои особенности. Весь процесс, его эффективность и быстрота расследования 

во многом зависит от той информации, которую имеется на первоначальном 

этапе расследования. Помимо всего вышеперечисленного специальные 

познания в сфере расследования преступлений применяются в обязательном 

порядке, именно вышеуказанные экспертизы позволяют установить 

определенные моменты и элементы произошедшего преступления, которые в 

дальнейшем способствуют установлению событий преступления, его более 

быстрому раскрытию, изобличению виновных лиц и т.д. Серийные 

изнасилования – это сложные и аморальное по своей природе явление в 

обществе. Круг лиц, совершающих подобные преступления, отличаются 

особой жестокостью и отсутствием сочувствия к своим жертвам. Для 

установления мотивов, которые ими движут и установления всех событий, 

необходимо строго учитывать и соблюдать порядок проведения 

вышеуказанных мероприятий. Грамотное руководство и четкое выполнение 

поручений позволяет раскрыть подобные преступления по горячим следам. 

Если же информация на начальном этапе расследования преступления не 

позволяет сделать определенных выводов и выдвинуть конкретные версии, то 

всегда проводится более тщательный осмотр места происшествия и повторный 

допрос заявителя или же потерпевших. В случае, если потерпевшая погибла, то 

устанавливается ее личность, примерная картина произошедшего события, 
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устанавливаются возможные свидетели-очевидцы, проверяются нет ли на 

данной территории камер наблюдения на которых могло быть зафиксировано 

событие или же в кадр которого мог попасть образ преступника. При 

расследовании подобных преступлений всякая информация имеет значение и 

правильное использование данной информации способствует раскрытию 

преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих 

теоретических выводов и практических рекомендаций. 

В криминалистической характеристике половых преступлений особое 

внимание уделяется способу их совершения и сокрытия. Способ зависит от 

вида насилия и условий его применения, места и времени, личности 

преступника и потерпевшего (потерпевшей), совершено деяние одним лицом 

или группой лиц, от взаимоотношений субъектов преступления и других 

обстоятельств его совершения. 

Выбор способа при изнасиловании находится в прямой зависимости от 

того, совершаются они с применением насилия или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. В первом случае насилие может быть и 

физическим, и психическим, направленным как против личных интересов 

потерпевшей, так и их близких. 

Криминалистическая характеристика изнасилования включает в себя 

также сведения о личности преступника. Источниками информации о личности 

преступника могут быть: характеристики по месту учебы или работы, 

характеристика по месту жительства, справка о здоровье, показания соседей, 

родственников, знакомых и друзей, справка органа внутренних дел. 

Разработана целостная методика планирования расследования изнасилований, 

определяющая в каждом конкретном случае специфические особенности и 

порядок производства первоначальных следственных и оперативно-розыскных 

действий.  

Рассмотрены особенности производства отдельных следственных 

действий в случаях, когда известен насильник, во время осмотра места 

происшествия, осмотра предметов, изъятых у потерпевшей и подозреваемого, 

порядок назначения судебно-медицинской экспертизы и т.д. 

В настоящее время перед субъектами, осуществляющими функции 

предупреждения и пресечения преступлений на современном этапе стоят 

следующие задачи: первая задача состоит в создании эффективной системы 
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предупреждения и профилактики преступлений, в том числе и преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, также 

правонарушений совершаемых в отношении несовершеннолетних и 

малолетних, охрана и защита их прав. Вторая задача состоит в создании более 

совершенной и действенной программы по профилактике и пресечению 

преступных деяний. Проблема предотвращения серийных изнасилований 

представляет собой сложную комплексную задачу, центральное место в 

которой занимают криминологическая и медицинская составляющие, поэтому 

эффективность профилактических мероприятий невозможна без 

принудительно-воспитательного воздействия, с одной стороны, и оказания 

своевременной лечебной помощи – с другой. 

Предупреждение серийных изнасилований должно осуществляться в 

условиях четко разработанной системы выявления лиц, склонных к их 

совершению, строгого учета и обеспечения необходимого динамичного 

контроля за их поведением. Возможно целесообразно создание 

централизованного информационного банка данных, содержащего сведения о 

серийных сексуальных преступниках, обстоятельствах совершенных ими 

деяний и жертвах, пострадавших от их противоправных действий, а также 

данных о лицах, склонных к совершению повторных сексуальных нападений. 

Банк данных должен быть предназначен для сбора, оперативной обработки и 

предоставлении имеющейся информации, в том числе для ее незамедлительной 

проверки и применения. Именно полноценное функционирование такого банка 

предельно сократило бы сроки поисковых мероприятий, оказало помощь в 

доказательстве виновности. Необходимо учитывать, что первый эпизод 

криминальной «карьеры» преступника по сравнению с последующими 

нападениями, как правило, происходит в непосредственной близости от дома. 

Именно первый эпизод совершается при отсутствии какого-то бы ни было 

криминального опыта, что вынуждает преступника максимально ошибаться и 

оставлять максимально возможное для конкретного лица количество следов. 

 В заключение необходимо отметить, что применение всех 

вышеперечисленных рекомендаций и методик в значительной степени 



 61 

повышает успешность расследований уголовных дел по фактам серийных 

изнасилований, что являлось первоочередной задачей данной дипломной 

работы. 
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