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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На современном этапе развития государства массовая 

субкультура энергично внедряет элементы эротики, порнографии и насилия через 

печатную, кино-и видеопродукцию, рекламу, Интернет в познавательный процесс 

и формирование сознания общества. Все это способствует разрушению мораль-

ных устоев общества и развитию нетрадиционных и даже извращенных форм сек-

суального поведения, а также резкому снижению возраста секса и проституции. В 

свою очередь, это способствует падению моральных претензий со стороны боль-

шинства населения страны к подобным фактам. 

Последствия сексуального насилия усугубляются тем, что оно часто сочета-

ется с физическим и психическим насилием, но в данном разделе речь идет о кон-

кретных нарушениях сексуального характера, которые отличают сексуального 

насилия от других форм жестокого обращения. Нет жесткой зависимости между 

формой сексуального насилия и тяжести последствий. Естественно, такие послед-

ствия, как беременность, заражение инфекциями, передаваемыми половым путем, 

возможны только при контактном насилии. Однако было бы неверно утверждать, 

что контактные формы сексуального насилия имеют более серьезные послед-

ствия, чем бесконтактные формы. Психологические последствия сексуального 

насилия подразделяются на непосредственные и долгосрочные. 

Такие условия формируют искаженные представления о сексуальных отно-

шениях и сексуальных потребностях, которые все больше удовлетворяются неза-

конными, насильственными средствами, в результате чего формируется обще-

ство, в котором вся группа уже вполне терпимо относится к сексуальной агрес-

сии, насилию, жестокости и садизму в отношении жертв. Все это стало реально-

стью, в которой мы живем, что определяет социальную опасность таких преступ-

ных деяний, за которые (в частности, насильственные действия сексуального ха-

рактера) предусмотрены длительные сроки лишения свободы. 

Высокий риск половых преступлений очевиден, но в то же время-то, что их 

изучение далеко не завершено. Пополнение имеющегося материала, его обогаще-
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ние результатами нового исследования, следовательно, имеет существенное зна-

чение как в теоретическом, так и в практическом плане, тем более что планирова-

ние, организация и реализация мероприятий оперативно-розыскной профилакти-

ки в этой весьма специфической области преступных проявлений вызывает серь-

езные трудности у практических работников, которые, по сути, призваны дать не-

обходимые рекомендации исследования. 

Несмотря на принимаемые меры в борьбе с уголовными преступлениями 

сексуального характера, тенденция к сохранению общего количества зарегистри-

рованных насильственных преступлений в сфере сексуальных отношений. За 

прошедшие годы в Российской Федерации произошли определенные позитивные 

сдвиги, которые свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных 

насильственных сексуальных преступлений, но это не значит, что нужно успокаи-

ваться, потому что количественный показатель насильственных сексуальных пре-

ступлений все еще находится на высоком уровне. Нельзя забывать, что насиль-

ственные половые акты имеют достаточно высокую степень латентности. 

Эти обстоятельства определяют теоретический и прикладной характер 

настоящего исследования, предназначенное, в конце концов, сформировать пред-

ставление о профилактике насильственных преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности как сложный процесс. 

Степень разработанности исследуемой темы. Вопросы предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

всегда находились в поле зрения отечественных исследователей (Ю.М. Антонян, 

Ф.Ю. Бердичевский, И.А. Возгрин, Ф.В. Глазырин, В.И. Комиссаров, Л.П. Коны-

шева, В.П. Крючков, Н.Е. Мерецкий, Д.Я. Мирский, Г.Н. Мудьюгин, Л.В. Поно-

марева, П.Т. Скорченко, М.Н. Хлынцов, Е.Е. Центров и др.). Вместе с тем, ука-

занные авторы исследовали лишь отдельные аспекты по профилактике преступ-

лений против половой свободы личности, а комплексных специальных исследо-

ваний в указанной области явно недостаточно. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в процессе противодействия и предупреждения преступлениям против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Предметом исследования являются концепция, организация и тактика пре-

дупреждения преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. 

Цель исследования - осуществить комплексный анализ вопросов предупре-

ждения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Для достижения цели в работе последовательно поставлены следующие за-

дачи: 

1) рассмотреть историю развития отечественного законодательства об от-

ветственности за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

2) раскрыть актуальные проблемы уголовно-правового регулирования пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

3) изучить причины и условия, способствующие совершению преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

4) охарактеризовать личность преступника, совершившего сексуальное пре-

ступление; 

5) проанализировать состояние, структуру, динамику сексуальной преступ-

ности; 

6) изучить общие меры предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

7) рассмотреть специальные меры предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

8) охарактеризовать оперативно-розыскную профилактику преступлений 

против половой свободы личности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые по-

ложения науки уголовного права и криминологии, а также общенаучные методы 
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познания (анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-

научные методы: историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-

правовой. 

Нормативной базой дипломной работы послужили Конституция Российской 

Федерации1, Уголовный2 и Уголовно-процессуальный3 кодексы РФ, а также дру-

гие федеральные законы и иные нормативно-правовые акты. В качестве подкреп-

ления теоретического материала в работе проанализированы материалы судебной 

практики. 

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени 

научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалифика-

ционная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы. В первой главе дана общая характеристика пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности по 

уголовному законодательству Российской Федерации. Во второй главе приведена 

криминологическая характеристика преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности в РФ. В третьей главе проанализирована 

система предупреждения преступлений против половой свободы личности. 

 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: 

по состоянию на 21 июля 2014 г.] // Российская газета. - 1993. - №237. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: 

по состоянию на 19 февраля 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

2018. - № 9. - Ст. 1292. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ: по состоянию на 20 декабря 2017 г.] // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. - 2001. - №52. - Ст. 4921; Российская газета. - 2017. - №291. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ  

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§1. История развития отечественного законодательства об ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, как 

правило, сопряжены с сексуальным насилием, проявляются в грубом нарушении 

нормальных половых отношений в обществе и посягают на нормальный уклад 

половой жизни, нарушают права человека, достигшего определенного возраста, 

половую свободу, а также права несовершеннолетних и малолетних на половую 

неприкосновенность. 

История развития российского законодательства об уголовной ответствен-

ности за изнасилование уходит своими корнями во времена Древней Руси, когда 

половые преступления регулировались в основном церковным законодатель-

ством. Понятие «изнасилование» впервые встречается в начале XI в. в Уставе кня-

зя Владимира Святославовича: «О десятинах, судах и людях церковных»1, в кото-

ром описывались как противоправное деяние подобного характера, так и опреде-

ленные последствия: «Если кто-нибудь встретится с девицею необрученной, и 

схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу от-

роковицы пятьдесят (сиклей) серебра, а она пусть будет его женою, потому что он 

опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею». При этом, как 

видно, наряду со штрафом в качестве наказания расценивалось и навязывание же-

ны-женитьбы. Изнасилование же обрученной девицы каралось казнью. 

Ответственность за изнасилование предусматривалась и в Русской Правде - 

основном источнике права Киевской Руси. Первым известным актом российского 

права, устанавливавшим ответственность за изнасилование, был Устав Ярослава 

Мудрого. Однако, ни один из вышеупомянутых источников не содержал четкого 

                                                           
1 Российское Законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 1. С. 156. 
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определения изнасилования и не предусматривал различия между изнасиловани-

ем в современном понимании. Более того, положения об изнасиловании в само-

стоятельную норму выделялись не во всех законодательных актах русского госу-

дарства. Так, ни Судебник 1497 г., ни Судебники 1550 г. и 1583 г.а не упоминали 

об изнасиловании как таковом. 

Уложение 1649 г. недостаточно полно и точно определяло составы государ-

ственных преступлений, в которых предполагалось и изнасилование.  

Наибольший интерес из уголовно-правовых документов петровского вре-

мени представляет Артикул воинский Петра I 1715 г.1, в котором достаточно по-

дробно определялись государственные преступления, в том числе и ответствен-

ность за изнасилование. Например, Артикул 167 предусматривал ответственность 

за покушение на изнасилование, а Артикул 168 - за похищение женщины и после-

дующее ее изнасилование2.  

В 1857, 1866 и 1885 гг. Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. подверглось изменениям, однако, это не отразилось на детальной ре-

гламентации изнасилования с конкретизацией присущих ему признаков объек-

тивной стороны. По сравнению с Уложением 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. 

стало рассматривать половые преступления не как нарушение общественного по-

рядка, а как преступления, посягающие на интересы личности. 

Формирование основ нового права, в том числе уголовного, после Октябрь-

ской революции 1917 г. было затруднено, что ухудшило правовое регулирование 

ответственности за изнасилование. Вместе с тем, вопросы борьбы с изнасилова-

нием, как и с другими преступленими, отражались в различных нормах того пе-

риода. Если в Декрете № 3 «О суде» 1918 г. указывалось, что местным народным 

судам подсудны все уголовные дела, кроме дел о посягательствах на человече-

скую жизнь, об изнасилованиях, разбое и бандитизме и некоторых других пре-

ступлений, то в «Положении о революционных военных трибуналах», утвер-

жденном ВЦИК 20 ноября 1918 г., среди общественных преступлений, совершае-

                                                           
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 4. С. 156. 
2 Кондрашова Т.В. Развитие взглядов российского законодателя на охрану половых отношений. 

/ Т.В. Кондрашова - М.: Проспект, 2013. - С. 170. 
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мых военнослужащими и подсудными этим трибуналам, упоминаются посяга-

тельство на человеческую жизнь, изнасилование, мародерство, разбой, грабеж и 

поджог. В 1921 г. в Декрете Совета Народных комиссаров «Об ограничении прав 

по судебным приговорам» изнасилование упоминалось наряду с другими пре-

ступлениями, за совершение которых народные суды и революционные трибуна-

лы могли применять к виновным ограничение прав. 

Следующим важным шагом противодействия преступности являлось при-

нятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.1, который предусматривал ответствен-

ность и за изнасилование лица, не достигшего половой зрелости. Гл. V УК 

РСФСР 1922 г. «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности» содержала четвертый раздел «О преступлениях в области половых от-

ношений». В него были включены составы как ненасильственных преступлений 

против половой (неприкосновенности) свободы, как половое сношение с лицом, 

не достигшим половой зрелости (ст. 166); сопряженное с растлением или удовле-

творением половой страсти в извращенных формах (ст. 167 УК); развращение ма-

лолетних путем совершения развратных действий (ст. 168 УК), так и половое 

сношение с применением физического или психического насилия или путем ис-

пользования беспомощного состояния потерпевшего лица (ст. 169). 

Высшим этапом развития уголовного законодательства советского периода 

было принятие УК РСФСР 1926 г.2 Гл. IV данного кодекса «Преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» (ст.ст. 151-152 УК РСФСР) 

содержала ту же систему половых преступлений, однако была изменена форму-

лировка состава изнасилования на «половое сношение с применением физическо-

го насилия, угроз, запугивания или с использованием путем обмана беспомощно-

го состояния потерпевшего лица (изнасилование)» (ст. 153 УК РСФСР). При этом 

отягчающими обстоятельствами признавалось самоубийство потерпевшего лица 

или было совершено над лицом, не достигшим половой зрелости, или хотя бы до-

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (в ред. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 октября 1922 г.) // Изв. 

ВЦИК. - 1922. - 12 окт. (прекратил действие). 
2 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года / Под ред. И.Т. Голякова. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 

1953 (прекратил действие). 
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стигшим таковой, но несколькими лицами. Вместе с тем, до принятия Постанов-

ления ЦИК СССР от 7 марта 1934 г., установившего ответственность за мужелож-

ство, в литературе и судебной практике предлагалось квалифицировать насиль-

ственное мужеложство как изнасилование. 

В целях усиления уголовной ответственности за изнасилование был издан 

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

уголовной ответственности за изнасилование», в соответствии с которым были 

повышены санкции за данное преступление и названы такие квалифицирующие 

признаки, как изнасилование несовершеннолетней, изнасилование, совершенное 

группой лиц или повлекшее за собой особо тяжкие последствия. Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 г. «Об усилении уголовной от-

ветственности за умышленное убийство» разрешалось применять смертную казнь 

в отношении лиц, совершивших убийство, соединенное с изнасилованием. 

С принятием 25 декабря 1958 г. «Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик1 с повышением общего возрастного предела» для 

наступления уголовной ответственности до 16 лет, уголовная ответственность за 

совершение тяжких преступлений, в том числе за изнасилования, стала возмож-

ной с 14 лет. 

Особым этапом развития уголовного законодательства об ответственности 

за преступления в целом, в том числе и за изнасилования, являлся УК РСФСР 

1960 г.2 Гл. III указанного кодекса «Преступления против жизни, здоровья, свобо-

ды и достоинства личности» содержала конкретные нормы, предусматривавшие 

ответственность за половые преступления. К таким преступлениям относились: 

изнасилование (ст. 117 УК), понуждение женщины к вступлению в половую связь 

(ст. 118 УК), половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 

119), развратные действия в отношении несовершеннолетних (120) и мужелож-

                                                           
1 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные  Зако-

ном СССР от 25 декабря 1958 года // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1959. - №1. - Ст. 6 

(прекратил действие). 
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.// Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 

1960 г. -  № 40. - Ст.591 (прекратил действие).. 
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ство (ст. 121 УК)1. Что касается ст. 117 УК РСФСР (первоначальной редакции), 

предусматривающей ответственность по ч. 1 за изнасилование, т.е. за половое 

сношение с применением физического насилия, угроз или с использованием бес-

помощного состояния потерпевшей, то она содержала такие квалифицированные 

виды, как: 1) изнасилование, сопряженное с угрозой убийства или причинением 

тяжкого телесного повреждения либо совершенное группой лиц или лицом, ранее 

совершившим изнасилование - ч. 2 ст. 117 УК РФ; 2) изнасилование, совершенное 

особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно 

изнасилование несовершеннолетней, образовали - ч. 3 ст. 117 УК РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апре-

ля 1980 г. «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР» 

от 15 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответственности за изнасилова-

ние» Указом Президиума ВС РСФСР от 7 мая 1980 г. были внесены изменения и 

дополнения в ст. 117 УК РСФСР, а именно: ч. 3 была изложена в следующей ре-

дакции: «Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовер-

шеннолетней». Таким образом, изнасилование, совершенное группой лиц, вновь 

было признано менее общественно опасным по сравнению с другими видами из-

насилования, предусмотренными ч. 3 ст. 117 УК РСФСР в редакции 1962 г.; ст. 

117 была дополнена ч. 4 следующего содержания: «Изнасилование, совершенное 

особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно 

изнасилование малолетней каралось вплоть до смертной казни». 

Уголовное законодательство Российской Федерации постсоветского перио-

да (Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.2), в отличие от уголовного 

законодательство советского периода, содержит отдельную гл. 18 «Преступления 

                                                           
1 Законом РФ № 4901-1 от 29 апреля 1993 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный 

кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР» 17 была отменена ч. 1 ст. 121 УК РСФСР. Таким образом, было декриминализировано 

добровольное мужеложе-ство и оставлена ответственность за половое сношение мужчины с 

мужчиной, совершенное с применением физического насилия, угроз, или в отношении несо-

вершеннолетнего, или с использованием зависимого положения или беспомощного состояния 

потерпевшего. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: 

по состоянию на 19 февраля 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

2018. - № 9. - Ст. 1292. 
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против половой неприкосновенности и половой свободы личности», в которой 

предусматривается ответственность за совершение преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность и половую свободу человека. К числу таких пре-

ступлений действующий УК РФ относит: изнасилование (ст. 131), насильствен-

ные действия сексуального характера (ст. 132 УК), понуждение к действиям сек-

суального характера (ст. 133 УК), половое сношение и иные действия сексуально-

го характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК), 

развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

С момента вступления действующего уголовного законодательства от 1996 

г. ст. 131 УК РФ, предусматривавшая ответственность за изнасилования, претер-

пела значительные изменения, за исключением основного состава по ч. 1 ст. 131 

УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ). 1. Изнасилова-

ние, т.е. половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения 

к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состоя-

ния потерпевшей. Такой квалифицирующий признак, который предусматривался 

в п. а ч. 2 ст. 131 УК РФ, как совершенное неоднократно или лицом, ранее совер-

шившим насильственные действия сексуального характера, был декриминализи-

рован. 2. Следующие квалифицирующие признаки: а) совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) со-

единенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, а также 

совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 

лицам; в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием были 

включены в ч. 2 ст. 131 УК РФ. В ч. 3 законодателем были включены такие ква-

лифицирующие признаки изнасилования, как: а) несовершеннолетней (без заве-

домости в отличие от прежней редакции, и был перемещен из ч. 2 в ч. 3.); б) по-

влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. В ч. 4 были включе-

ны такие особо квалифицирующие признаки изнасилования, как: а) повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшей; б) потерпевшей, не достигшей четырнадца-

тилетнего возраста (без заведомости как в прежней редакции). Указанные призна-
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ки были перемещены законодателем в ранг особо квалифицирующих признаков 

из ч. 3 в ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

На основании Федерального закона РФ от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ1 в 

УК РФ был введен особо квалифицированный вид изнасилования, а именно, в ч. 5 

ст. 131 УК РФ как особо отягчающее обстоятельство предусматриваются уголов-

ная ответственность за «изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное пре-

ступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», и самые 

строгие наказания из всех видов наказания за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы вплоть до пожизненного лишения свобо-

ды. 

Таким образом, впервые в истории российского уголовного законодатель-

ства право лица на половую неприкосновенность и половую свободу защищено 

вне зависимости от его половой принадлежности и сексуальной ориентации, а 

уголовное законодательство России стало в большей мере соответствовать меж-

дународным стандартам в области защиты прав человека от подобных преступле-

ний. 

 

§2. Актуальные проблемы уголовно-правового регулирования преступлений  

против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Оптимизация уголовно-правовой политики РФ в контексте гармонизации 

норм международного и национального законодательства сопровождается науч-

но-практическим обоснованием проблем, имеющим место на законотворческом 

уровне и в рамках правоприменительной деятельности. В этой связи одной из ак-

туальных проблем уголовно-правового регулирования на современном этапе раз-

вития российской государственности следует признать совершенствование нор-

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексу-

ального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: [федеральный закон от 29 

февраля 2012 г. № 14-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 10. - Ст. 1162. 
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мотворчества и правоприменения в сфере охраны половой свободы личности и 

половой неприкосновенности. 

Анализ данных официальной статистики за 2010 - 2017 г. позволил выявить 

следующие тенденции состояния, динамики и структуры преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. В 2010 г. было заре-

гистрировано 17940 преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности, что предопределило снижение показателей данного вида 

преступности на 13,8 процента. В период с 2011 по 2013 г. сохраняется тенденция 

незначительного уменьшения показателей преступности против половой непри-

косновенности и половой свободы личности. Однако в 2014 г. наметилось увели-

чение зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности на 5,6 процента. На протяжении 2015 - 2016 гг. отме-

чена стабильная динамика снижения фактов зарегистрированных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности на 14,4 и 6,6 

процента соответственно. 

Рассматривая структуру преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, необходимо подчеркнуть, что с 2009 по 2013 год 

лидирующее место занимает изнасилование, удельный вес которого составил (в 

процентах): в 2009 г. - 42,5, в 2010 г. - 39,2, в 2011 г. - 36, в 2012 г. - 32,5, в 2013 г. 

- 32,2. В 2014 г. отмечается изменение соотношения показателей данного вида 

преступности. Так, в 2014 г. удельный вес изнасилования снизился до 29,8 про-

цента. Наибольшие показатели удельного веса стали характерными для насиль-

ственных действий сексуального характера и достигли в общей структуре рас-

сматриваемой преступности 31,3 процента. Характеризуя дальнейшие тенденции 

преступности, стоит заметить, что в 2015 - 2016 гг. удельный вес насильственных 

действий сексуального характера составил 40,5 и 48,5 процента, в то время как 

удельный вес изнасилования - 32,5 и 33 процента соответственно. Более того, 

следует обратить внимание на наметившийся рост количества зарегистрирован-

ных преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, - на 10,7 и 11,6 процента. 

Наименьшими показателями в структуре зарегистрированных преступлений про-
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тив половой свободы и неприкосновенности личности характеризуется понужде-

ние к действиям сексуального характера, составляющее: в 2009 г. - 0,24%, в 2010 

г. - 0,35%, в 2011 г. - 0,62%, в 2012 г. - 0,3%, в 2013 г. - 0,7%, в 2014 г. - 0,37%, в 

2015 и 2016 гг. - 0,5%. 

Анализ показателей коэффициента преступности против половой свободы и 

неприкосновенности личности на 100 тыс. населения Российской Федерации сви-

детельствует о снижении количества регистрируемых преступлений. В 2009 - 

2013 гг. коэффициент рассматриваемой преступности составлял: 2009 г. - 14,59, в 

2010 г. - 12,61, в 2011 г. - 12,12, в 2012 г. - 11,67, в 2013 г. - 10,73. В 2014 г. наме-

тился незначительный скачок, в результате которого коэффициент преступности 

увеличился до 11,27. На протяжении 2015 - 2016 гг. наблюдаются положительные 

тенденции снижения коэффициента преступности, соответственно составляющего 

в 2015 г. 9,63, в 2016 г. - 8,97. 

Исследование состояния преступности против половой свободы и непри-

косновенности личности свидетельствует о том, что в период с 2009 по 2016 г. 

произошло снижение в два раза коэффициента криминальной пораженности. 

Например, если в 2009 г. коэффициент криминальной пораженности составлял 

10,69, то в 2016 г. данный показатель уменьшился до 5,94. Наблюдается относи-

тельно стабильное снижение регистрируемых преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Так, если в 2009 г. на 100 тыс. 

населения регистрировалось свыше 14 преступлений против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, то в 2016 г. около 9; если в 2009 г. на 

100 тыс. населения приходилось свыше 10 лиц, совершивших указанные преступ-

ления, то в 2016 г. около 6 человек1. 

Характеризуя состояние преступности с учетом соотношения федеральных 

и региональных начал, следует отметить, что наибольшей степенью криминоген-

ности среди преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности в 2016 г. отличался Центральный федеральный округ (2710 зареги-

                                                           
1 Судебный департамент Верховного Суда РФ // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - 

Доступ:  http://www.cdep.ru. Дата обращения: 15.05.2018. 
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стрированных преступлений - 21,1%). На втором месте находится Приволжский 

федеральный округ: 2591 зарегистрированное преступление (20,2%). Третье место 

занимает Сибирский федеральный округ: 2368 зарегистрированных преступлений 

(18,4%). Далее следуют Уральский федеральный округ (1438 зарегистрированных 

преступлений - 11,2%) и Северо-Западный федеральный округ (1294 зарегистри-

рованных преступления - 10,1%). Следующие позиции с незначительным расхож-

дением в показателях занимают Дальневосточный федеральный округ (972 заре-

гистрированных преступления) и Южный федеральный округ (905 зарегистриро-

ванных преступлений), что составляет 7,6 и 7,2 процента соответственно. 

Наименьшие показатели характерны для Северо-Кавказского федерального окру-

га: 517 зарегистрированных преступлений - 4,2 процента. 

В 2017 г., согласно данным официальной статистики, отмечено дальнейшее 

снижение показателей преступлений против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности. Численность зарегистрированных случаев изнасилова-

ния и покушения на его совершение снизилась по сравнению с предшествующим 

годом на 2,8 процента. Доля состава преступления, регламентированного статьей 

131 УК РФ, уменьшилась до 0,19 процента. Показатели 2017 г. указывают на 

неизменную тенденцию снижения количества зарегистрированных случаев изна-

силования и покушения на его совершение по сравнению с 2016 г. на 2 процента 

(4163 зарегистрированных преступления). В то время как на транспорте зареги-

стрировано 5 случаев изнасилования и покушения на его совершение (0,1 процен-

та), в общественных местах, на дорогах и трассах вне населенных пунктов зареги-

стрировано 750 изнасилований, что составляет 18 процентов от общего количе-

ства зарегистрированных деяний в отчетном периоде1. 

На основании официальных данных статистики зарегистрированных изна-

силований и покушений на его совершение за январь - март 2018 г. следует, что 

зарегистрировано было 837 преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ. Из 

них в общественных местах, на дорогах и трассах вне населенных пунктов заре-

                                                           
1 Судебный департамент Верховного Суда РФ // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - 

Доступ:  http://www.cdep.ru. Дата обращения: 15.05.2018. 
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гистрировано 112 изнасилований, в то время как на транспорте имеет место еди-

ничный факт совершения изнасилования, что составляет от общего количества 

зарегистрированных преступлений 13,3 и 0,1 процента соответственно1. 

Отмеченные положительные тенденции состояния преступности данного 

вида, свидетельствующие о стабильном снижении показателей преступлений про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, не в полной мере 

отражают криминогенное поражение общества в указанной сфере противоправ-

ных посягательств на интересы личности. Общеизвестным является тот факт, что 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

относятся к числу высоколатентных преступных посягательств2. По мнению уче-

ных и практиков, латентность указанных составов преступлений инспирирована 

тем, что потерпевшие в силу своего состояния, физиологических и психологиче-

ских факторов не всегда могут осознавать общественную опасность содеянного, 

не желают разглашать данный факт либо подвержены запугиваниям и угрозам со 

стороны виновных и других заинтересованных лиц. В данном случае имеется в 

виду так называемая латентность пограничных ситуаций, или скрытая часть пре-

ступности. 

Характеризуя скрытую часть преступности, следует особое внимание скон-

центрировать на проблемах правильной юридической оценки рассматриваемых 

противоправных посягательств. В этой связи заслуживают анализа материалы 

следующего уголовного дела3. Так, М., К., С. и П. в процессе распития спиртных 

напитков из личных неприязненных отношений стали избивать незнакомого Ш., 

нанося удары руками и ногами, обухом топора по ноге, табуреткой по шее и телу, 

причинив тяжкий вред здоровью. Далее С. передала презерватив, который М. 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/ 

statistics/reports. Дата обращения: 15.05.2018. 
2 Авдеева Е.В. Актуальные вопросы назначения наказания в виде ограничения свободы за пре-

ступления против свободы личности / Е.В. Авдеева // Российская юстиция. - 2017. - № 10. - С. 

14 - 18; Авдеева Е.В. Уголовно-правовое обеспечение права человека на личную свободу в 

национальном праве / Е.В. Авдеева // Криминологический журнал Байкальского государствен-

ного университета экономики и права. - 2017. - № 1. - С. 162 - 171.  
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.10.2014 № 49-О14-149 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 5. 
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надел на деревянную палку длиной около полуметра. Перевернув потерпевшего 

на живот, М. осуществлял действия сексуального характера, в то время как 

остальные удерживали потерпевшего. С целью скрыть указанные преступления, 

используя кухонный нож, С. нанесла потерпевшему 4 удара ножом в живот. Со-

гласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Ш. наступила в ре-

зультате множественных колото-резаных проникающих ранений груди, живота, 

шеи1. 

Вышеуказанным деяниям была дана уголовно-правовая оценка по п. «а» ч. 

3 ст. 111 УК РФ, п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако правоохранительные 

органы, рассматривающие материалы данного уголовного дела, не дали самостоя-

тельной уголовно-правовой оценки действиям виновных по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК 

РФ, мотивировав отказ в возбуждении уголовного дела отсутствием в действиях 

виновных лиц мотива удовлетворения половой потребности. 

Обратившись к п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 131 и 132 УК РФ»2, мы увидим, что под иными действиями сексу-

ального характера следует понимать удовлетворение половой потребности дру-

гими способами. Однако мотив указанных преступлений «удовлетворение поло-

вой потребности» не является признаком, подлежащим обязательному установле-

нию и доказыванию, а наоборот, имеет лишь факультативное значение. Однако 

виновные избежали уголовной ответственности по данному составу преступления 

ввиду отсутствия мотива удовлетворения половой потребности. В связи с этим 

возникает вопрос о наличии удовлетворения половой потребности у женщин, 

непосредственно выступающей, например, соисполнителем в изнасиловании. 

Непоследовательность и коллизионность вопросов квалификации рассмат-

риваемых деяний обусловили принятие 4 декабря 2014 г. Пленумом Верховного 

Суда РФ Постановления № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.10.2014 № 49-О14-149 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 5. 
2 Утратило силу. 
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против половой неприкосновенности и половой свободы личности»1, п. 1 которо-

го указывает, что мотив совершения указанных преступлений (удовлетворение 

половой потребности, месть, желание унизить потерпевшего и т.п.) для квалифи-

кации содеянного значения не имеет. Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод о том, что согласно действующему разъяснению Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ обвиняемым лицам надлежит инкриминировать 

насильственные действия сексуального характера независимо от наличия или от-

сутствия удовлетворения половой потребности. 

Анализ положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

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

неприкосновенности и половой свободы личности» позволил выявить следующий 

положительный момент. В судебной практике, несмотря на раскрытие в примеча-

нии к ст. 131 УК РФ критериев установления беспомощного состояния, сложи-

лась неоднозначная тенденция при квалификации деяний без применения насилия 

в отношении лиц, не достигших 12 лет. Однако особые затруднения при квалифи-

кации имеют место в том случае, когда в роли потерпевшей выступает лицо в воз-

расте 12 - 13 лет. 

В правоприменительной практике складывается двойственная позиция по 

вопросам правильной и точной оценки действий обвиняемого, совершившего по-

ловой акт либо насильственные действия сексуального характера без применения 

насилия или угрозы его применения, и по отграничению ст. ст. 131 и 132 УК РФ 

от ст. ст. 134 и 135 УК РФ, если на момент совершения преступления возраст по-

терпевшей соответствовал 12 - 13 годам. Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ к 

преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренных ч. ч. 3 - 5 ст. 134 и ч. ч. 2 - 4 ст. 135 УК РФ, совершенные в от-

ношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку лицо в силу 

возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать харак-

                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 

№ 16] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2015. - № 2. 
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тер и значение совершаемых с ним действий. Соответственно, уголовная ответ-

ственность по ч. 3 ст. 134 УК РФ наступает в результате совершения действий 

сексуального характера, указанных в первой и второй частях указанной статьи, 

которые совершены с лицом, достигшим 12 лет, но не достигшим четырнадцати-

летнего возраста. 

Представляется интересным уголовное дело, в котором М. признан винов-

ным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. 

«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, совершенных с угрозой применения насилия и использо-

ванием беспомощного состояния потерпевшей. Потерпевшая С., находясь в кафе 

с осужденным М. и в его присутствии, неоднократно говорила о том, что ей три-

надцать лет, в подтверждение показывала свои учебники за седьмой класс. Выйдя 

из кафе, они вместе пошли по улице, затем М. предложил С. вступить в половую 

связь, на что она ответила отказом и напомнила о своем возрасте. М. стал угро-

жать ей и ее подруге избиением и изнасилованием со стороны своих знакомых, в 

результате чего С. испугалась и прекратила свое сопротивление. Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного Суда РФ исключила из осуждения М. по п. 

«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ указание на использование бес-

помощного состояния потерпевшей1. 

Указанная позиция правоприменительной практики является весьма дис-

куссионной. Так, например, ряд ученых считает, что следует отказаться от отне-

сения развратных действий в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, 

к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 

поскольку указанные деяния обладают несовпадающими объективными призна-

ками и различной степенью общественной опасности. Более того, ученые настаи-

вают на признании обязательными субъективными признаками развратных дей-

ствий их цели, которая заключается в получении сексуального удовлетворения 

виновного, и сексуального мотива. Вместе с тем сомнительным представляется 

предложение ученых исключить беспомощное состояние потерпевшей из альтер-

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 1 (2014) от 24.12.2014 г. (Судебная коллегия 

по уголовным делам) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 1. 
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нативных составообразующих признаков изнасилования и насильственных дей-

ствий сексуального характера и дополнить УК РФ ст. 133.1 «Посягательство на 

половую неприкосновенность беспомощного лица»1. 

Резюмируя проблемы квалификации преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности, следует отметить, что для признания 

состояния потерпевшей беспомощным в возрастном промежутке от 12 до 14 лет 

наличие возрастного признака является недостаточным и требуется установление 

того факта, что потерпевшая в силу возраста, уровня развития и иных причин не 

могла понимать характера и значения совершаемых с ней действий, что, в свою 

очередь, должно осознаваться виновным лицом и использоваться им для совер-

шения преступления. 

Анализ состояния преступности против половой свободы личности с нега-

тивной тенденцией ежегодного прироста, отраженный в данной выпускной ква-

лификационной работе, свидетельствует о том, что имеющиеся службы право-

охранительных органов не справляются с поставленными задачами по обеспече-

нию безопасности личности. Учитывая повышенную общественную опасность 

преступлений сексуального характера, а также высоколатентный характер, в 

частности, инцестуозных отношений, создание различных специализированных 

служб, деятельность которых будет направлена на раскрытие и предупреждение 

преступлений указанной категории, является вполне обоснованным.  

                                                           
1 Маслак С.Н. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.Н. Маслак. - Краснодар, 2013. - С.11. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ В РФ 

 

§1. Причины и условия, способствующие совершению преступлений против  

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

В криминологии под причинами преступности понимают такие явления 

общественной жизни, которые не только порождают преступность, но и поддер-

живают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Выделяются также 

условия, способствующие совершению преступления, под которым понимаются 

природные, социальные и технические факторы, которые сами по себе не порож-

дают преступления, но помогают его реализации1. В механизме индивидуального 

преступного поведения отдельные причины и условия могут меняться местами. 

Исходя из научных подходов о причинности можно отметить, что, во-

первых, выделяются факторы - причины преступности и факторы - условия, кото-

рые им способствуют, но при этом причины и условия понимаются как некие со-

вершенно определенные явления, которые определены и заданы именно в данном 

качестве; во-вторых, разграничиваются причины преступности и условия пре-

ступности как в целом, так и в отдельных видах преступлений. На наш взгляд, бо-

лее приемлемым является научный подход, когда оценка преступных деяний и 

выявление одних явлений и процессов в качестве причин, а других - в качестве 

условий носит относительный характер. Более того, конкретное явление в одних 

взаимодействиях может играть роль причины, а в других - условия2. 

В криминологии причины преступности определяются как совокупность 

социально-негативных экономических, демографических, идеологических, соци-

ально-психологических, политических, организационно-управленческих явлений, 

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. - М.: Инфра-М, 

2010. - С. 108. 
2 Диалектика причин и условий [Электронный ресурс]. URL: http://evcppk.ru/ kriminologi-

ya/1390-dialektika-prichin-i-uslovij.html (дата обращения: 25.05.2018). 



 

 

23 

которые непосредственно порождают, продуцируют, воспроизводят (детермини-

руют) преступность как свое следствие1. 

Рассматривая ситуацию с состоянием сексуальной преступности в совре-

менной Российской Федерации, следует учитывать крайне неблагоприятные со-

циально-экономические условия, в которых находится большинство населения. 

Даже до начала наиболее острой фазы экономического кризиса 2014-15 гг. 

среднедушевой доход населения по РФ составлял 18 552,6 руб. в месяц, что явля-

ется достаточно низким на фоне развитых стран2. При этом не следует забывать 

ещё и о значительных различиях в социально-экономическом положении отдель-

ных регионов, населенных пунктов и, что самое главное, разных слоев населения. 

Так, одна пятая населения РФ с наибольшими доходами получает 47,8 % всех до-

ходов населения. 18,5 млн. человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. 

Соответственно, и децильный коэффициент в нашей стране в разное время дохо-

дил до 30:1 (при социально опасном 1:10 и социально терпимом 1:5)3. 

Исходя из данных криминологических исследований, рост и повышение 

общественной опасности насильственной преступности определяется следующи-

ми факторами: переоценка прежних ценностей и моральных принципов; все 

большее признание материального фактора как единственной ценности в обще-

стве; общее размывание границ нравственности, граней морального и аморально-

го; усиление социальной конфликтности в обществе в связи с социально-

экономическим расслоением, материального уровня жизни населения, а также 

психопаталогия. 

Действия своевременно не разоблаченных насильников с каждым разом 

приобретают все более опасный характер, зачастую они становятся на путь се-

рийного совершения преступлений сексуального характера. Высокий уровень 

сексуальной преступности обусловлен множеством причин, среди которых: 
                                                           
1 Криминология: конспект лекций / Электронная библиотека ModernLib.Ru [Электронный ре-

сурс]. URL: http://modernlib.ru/books/kriminologiya_konspekt_lekciy/read_3/ (дата обращения: 

25.05.2018). 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения - 25.05.2018). 
3 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник для вузов: особенная часть / 

В.В. Лунеев. - М.: Юрайт, 2013. - С. 111. 
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- резкое ослабление моральных устоев в обществе и снижение требований к 

стандартам социального поведения, в том числе и сексуального (наличие много-

численных ночных клубов, «увеселительных» заведений, широкое использование 

в них алкогольных напитков, табачных изделий, разного рода стимуляторов, а 

иногда и наркотических средств); 

- высокий уровень миграции, т. е. растущий приток лиц из «ближнего» и 

«дальнего» зарубежья, чьи этнические и психологические нормы сексуального 

поведения зачастую не совпадают с правовыми нормами, принятыми в нашей 

стране. 

Российский криминолог Ю. М. Антонян полагает, что «половые преступле-

ния неэффективно предупреждаются и плохо раскрываются. Общество, в свою 

очередь, ждет большего количества превентивных мер и считает, что наказание 

должно быть таким, чтобы исключить возможность рецидива»1. 

 

§2. Личность преступника, совершившего сексуальное преступление 

 

«Портрет насильника имеет не просто особенности, а особо значимые осо-

бенности» - пишет известный немецкий ученый Ч. Каффман. «Определив специ-

фику поведения преступников, установив их социальный статус, мы проложим 

себе путь к изучению самых разнообразных нарушителей уголовного закона»2. 

Криминология, изучая лиц, совершающих изнасилования, выявляет различ-

ные связи и отношения с другими людьми, главным образом с женщинами, обоб-

щает и оценивает их, характеризуя личность, ее особенности. Изнасилования все-

гда вытекают из связей и отношений «мужчина-женщина». Оно выражает волю 

мужчины, его стремления, взгляды, потребности, привычки и страсть и несет на 

себе «печать личности» человека, совершившего изнасилование. Однако важно 

изучить и внутренний мир человека, а не только его связи и отношения с другими 

                                                           
1 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Ю.М. Антонян и 

др. - М.: Инфра-М, 2009. - С. 42. 
2 Каффман Ч. Социальные типы: психология поступков и внешние признаки (перевод с немец-

кого) / Ч. Каффман. - М.: Юрист, 2012. - С.208. 
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людьми. Анализ соотношения внешнего и внутреннего - необходимое условие 

изучения характеристики личности преступника1.  

Ю.М. Антонян и А.А. Ткаченко приводят следующую характеристику пси-

хического состояния преступников: 61 % - психически здоровые, 39 % - лица с 

различными психическими заболеваниями. Среди лиц, совершивших изнасилова-

ние, две трети моложе 21 года, наиболее преступно активны лица в возрасте 16-17 

лет, чуть меньше четверти указанных преступлений приходится на возраст 22-30 

лет, на лиц старше 30 лет приходится около 10-12 криминальных актов2. 

Пёо мнению М.А. Ковалевой, существенным предиктором изнасилований 

следует признать высокий процент разведенных (32 %) среди сексуальных пре-

ступников. Одно из объяснений этого факта заключается в том, что испытуемые 

ими чувства гнева и неприязни к прежним женам распространяются на других 

женщин и постепенно на взаимоотношения между полами в целом. Семейный 

фактор играет криминогенную роль в том плане, что неприязненные внутрисе-

мейные отношения, постоянные бытовые неурядицы, конфликты, скандалы, зача-

стую провоцируемые психопатическими особенностями поведения лиц, способ-

ствуют сексуальному отчуждению супругов и как бы выталкивают мужа на ули-

цу, ставя перед необходимостью поиска новых объектов интимного общения и 

новых (далеко не всегда правомерных) форм близости3. 

По мнению А.В. Варданяна - почти 90 % изнасилований - маргинальные 

преступления, где либо виновный, либо потерпевшая, а чаще всего оба «участни-

ка» изнасилования - лица из социально-неустойчивой среды4. По нашему мнению, 

это вполне объяснимо, ибо маргинальная среда является источником многих низ-

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Кримино-

логическая ассоциация, 2013. - С.124. 
2 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления / Ю.М. Антонян и др. - М.: Юриди-

ческая литература, 2009. - С.122. 
3 Ковалева М.А. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уго-

ловно-правовые аспекты. Предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Ковалева. - СПб.: 

СПбГУ, 2013. - С.151. 
4 Варданян А.В. Криминологическая характеристика и социально-правовые меры предупрежде-

ния изнасилований: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Варданян. - М.: МФЮУ, 2012. - С.100. 
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менных пороков, которые в итоге являются причиной большого количества пра-

вонарушений. 

На наш взгляд, мотивы запускают всю систему причин и условий соверше-

ния того или иного преступления. Так же как и при совершении любого другого 

преступления, мотивы изнасилования по своей природе являются весьма разнооб-

разными. Однако представляется, что основным мотивом, толкающим насильника 

на преступление, является самоактуализация, желание получить сексуальную раз-

рядку, снять напряжение. 

Во всем комплексе причин и условий изнасилований доминирует сама лич-

ность со всеми присущими ей свойствами, спецификой процесса формирования и 

особенностями поведения. Особенно здесь учитываются цели, взгляды, интересы, 

ценности, потребности и т.д. Изнасилования, за небольшим исключением, всегда 

являются следствием предшествующего поведения личности. Изнасилование - это 

результат процесса формирования личности, процесса воспитания, в том числе и 

полового, а если при этом акцентировать внимание на насилии, которое нередко 

сопряжено с жестокостью, то это - знаменатель психики человека. Именно с таких 

позиций ученые рассматривают личность и ее поведение, в частности, конкрет-

ные действия и поступки, давая оценку преступному насилию и жестокости1. По-

этому исследование личности преступника необходимо для познания всего меха-

низма преступного деяния. 

На наш взгляд, полнее понять систему причин, условий и мотивов изнаси-

лований может помочь рассмотрение вопроса о типологии насильственных пре-

ступников. Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков выделяют 3 группы сек-

суальных преступников в зависимости от мотивации преступного поведения: пер-

вая группа - лица с нарушением психосексуального развития. В нее входят 3 типа 

преступников: 

1. Охотящийся - с внезапными нападениями на незнакомых женщин с це-

лью изнасилования. 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни / Ю.М. Антонян. - М.: Инфра-М, 2012. - С.56. 
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2. Регрессивный - когда совершаются изнасилования малолетних девочек в 

возрасте 7-14 лет. 

3. Тотально-самоутверждающийся - когда совершаются изнасилования 

женщин и в то же время убийство или нанесение телесных повреждений мужчи-

нам, которые находились вместе с этими женщинами. 

Вторая группа включает лиц с выраженными характерологическими и пата-

психологическими особенностями и состоит из 4 типов: 

1. Комфортный - при котором изнасилование происходит под влиянием 

значимой для лица группы окружающих. Чаще всего это групповые изнасилова-

ния, совершаемые подростками. 

2. Аффективный - субъекты с таким типом мотивации насилуют девочек 

младше 7 лет и женщин преклонного возраста. Видимо, в этот тип, кроме случай-

ных насильников, совершивших деяние в состоянии опьянения, входят также ли-

ца, страдающие педофилией и геронтофилией. 

3. Импульсивный или ситуативный тип. Изнасилования совершаются в си-

туациях, которые правонарушитель расценивает как благоприятные для такого 

поведения. 

4. Отвергаемый - когда изнасилования совершаются лицами с трудностями 

установления адекватного контакта с женщиной в силу умственной отсталости, 

физических или психических аномалий. 

Третья группа - лица с нарушениями межличностного восприятия. Авторы 

разделяют эту группу на два вида в зависимости от оценки субъектом внешних 

сексуально значимых для него обстоятельств или его собственной личностной 

установки. 

1. Пассивно-игровой тип. В случаях такого поведения при изнасиловании 

преступник совершает его под влиянием сексуально-провоцирующего поведения 

женщин и собственного неумения найти правильный выход из создавшейся ситу-

ации. 

2. Сценарийный, когда изнасилования происходят под влиянием бессозна-

тельно функционирующей жизненной «программы», сформировавшейся в раннем 
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детстве субъекта, с установкой на гиперсексуальную роль1. А.Б. Сахаров выделя-

ет три типа личности преступника: 

- привычный. 

- профессиональный.  

- случайный2. 

Подводя итог вышесказанному, и, опираясь на исследования Ю.М. Антоня-

на, А.А. Ткаченко, Б.В. Шостоковича, можно выделить следующие психологиче-

ские свойства насильников, присущие большинству видов сексуальных насильни-

ков: 

1. Импульсивность, нарушение прогнозирования последствий своих по-

ступков, неприятие социальных норм и требований, высокий уровень тревожно-

сти, ригидность и эффективность в сочетании с плохой приспособляемостью, от-

чуждением, дезадаптивированностью. 

2. Бессознательное ощущение своей ущербности, недостаточности во взаи-

моотношениях с женщинами, неуверенность в себе. 

3. Снижение возможности сопереживания, слабое самосознание, нарушение 

сексуальной приспособляемости и отсутствие персонификации в выборе сексу-

ального партнера. 

4. Стремление к утверждению себя во взаимоотношениях с женщинами, 

восприятие их как потенциально агрессивных, подавляющих, стремящихся к до-

минированию3. 

Личность лиц, совершающих сексуальные ненасильственные преступления 

в отношении несовершеннолетних, имеет свои особенности и специфические чер-

ты, обусловленные рядом факторов биологического, социального, нравственно-

психологического, гражданско-правового характера.  

 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Изнасилование: причины и предупреждение / Ю.М. Антонян. - М.: Юрист, 

2011. - С.41. 
2 Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности / А.Б. Сахаров. - М.: Юрайт, 

2006. - С.71. 
3 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления: Чикатилло и другие / Ю.М. Анто-

нян и др. - М.: Юридическая литература, 2011. - С.112. 
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§3. Состояние, структура, динамика сексуальной преступности 

 

Последовательное реформирование всех сфер жизнедеятельности россий-

ского общества сопровождается активными социально-экономическими и поли-

тико-правовыми преобразованиями. В условиях модернизации социально-

правовой действительности надлежащего внимания заслуживает повышение эф-

фективности уголовно-правовой охраны прав человека, в том числе в сфере поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности1. Обновление националь-

ной правовой системы в контексте международных принципов и норм в условиях 

негативных социальных тенденций, сопряженных с проблемами трудоустройства, 

падением уровня жизни, проявлением гендерного неравенства, увеличением чис-

ла неполноценных семей, снижением уровня образовательного и воспитательного 

воздействия на правосознание, закономерно актуализирует необходимость даль-

нейшего совершенствования государственной политики в сфере противодействия 

насильственной преступности. Приоритетным направлением в этой связи стано-

вится повышение эффективности уголовно-правовой охраны половой неприкос-

новенности и половой свободы человека, в частности новеллизация отраслевого 

законодательства криминального профиля и оптимизация мер по противодей-

ствию насильственной преступности с учетом новых социально-экономических 

реалий2. 

Следует отметить, что в ходе реформирования уголовного законодательства 

в гл. 18 УК РФ были внесены многочисленные редакционные изменения и допол-

нения, направленные на адекватизацию правоохранительной деятельности по 

противодействию преступлениям против половой неприкосновенности и половой 

                                                           
1 Маслак С.Н. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.Н. Маслак. - Краснодар, 2015. - С.21. 
2 Авдеева Е.В. Актуальные вопросы назначения наказания в виде ограничения свободы за пре-

ступления против свободы личности / Е.В. Авдеева // Российская юстиция. - 2017. - № 10. - С. 

14. 
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свободы личности1. В результате модернизации уголовного законодательства 

наметилась тенденция снижения абсолютных и относительных показателей пре-

ступности данного вида. Однако исследование структуры преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности с 2008 г. по настоящее 

время позволило сделать вывод о доминировании показателей таких составов 

преступлений, как изнасилование и совершение насильственных действий сексу-

ального характера. Так, удельный вес изнасилования и совершения насильствен-

ных действий сексуального характера в рассматриваемый период увеличился со-

ответственно до 33,0 и 48,5 %, в то время как удельный вес понуждения к дей-

ствиям сексуального характера составил 0,5 %2. 

В настоящее время особую тревогу законодателя, правоприменителя, а так-

же широких общественных кругов среди преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности вызывают состояние, структура и 

динамика изнасилования3. Сравнительный анализ официальных статистических 

данных относительно преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, за период 

с 2008 по 2017 г. демонстрирует следующие особенности преступлений данного 

вида. Так, в 2008 г. на территории Российской Федерации был зарегистрирован 8 

871 факт изнасилования или покушения на его совершение. Из них 812 изнасило-

ваний (9,2 %) совершено в общественных местах, на дорогах и трассах вне насе-

ленных пунктов. На транспорте совершено 39 изнасилований и покушений на из-

насилование (0,4 %). 

Характеризуя показатели криминальной активности насильственной пре-

ступности данного вида по федеральным округам, следует обратить внимание на 

то, что наиболее высокие показатели характерны для Приволжского федерального 

округа, на территории которого зарегистрировано 23,7 % изнасилований. Второе 

                                                           
1 Власов А.Э. Понятие и структура преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности в современном российском законодательстве / А.Э. Власов // Концепт. - 

2017. - № 5. - С. 116. 
2 Жадан В.Н. О современной криминогенной обстановке в России и деятельности правоохрани-

тельных органов / В.Н. Жадан // Молодой ученый. - 2017. - № 8. - С. 291-293. 
3 Скрипченко Н.Ю. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» / Н.Ю. Скрипченко // Уголовное право. - 2017. - № 2. - С. 57. 
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и третье места по криминальной активности разделили между собой с незначи-

тельной разницей Центральный и Сибирский федеральные округа, на которые 

приходится 19,9 и 17,6 % изнасилований соответственно. Четвертое место по сте-

пени криминальной активности занимает Уральский федеральный округ (12,7 %). 

На пятом месте практически с одинаковыми показателями располагаются Южный 

(8,0 %), Северо-Западный (7,5 %) и Дальневосточный (6,9 %) федеральные округа. 

Наименьшие показатели характерны для Северо-Кавказского ФО - 3,7 %. 

Следует отметить, что в Приволжском ФО максимальное количество заре-

гистрированных изнасилований зафиксировано в Свердловской области (488 пре-

ступлений). Таким образом, число зарегистрированных в Свердловской области 

деяний превысило общее число зарегистрированных преступлений данного вида в 

Северо-Кавказском федеральном округе (303 преступления). Наряду с этим пред-

ставляется необходимым отметить, что в 2008 г. количество выявленных лиц, со-

вершивших изнасилование, составило 8 286. 

Анализ криминальной интенсивности показал, что в 2008 г. данный коэф-

фициент равнялся 6,21. Это позволило сделать вывод о том, что на 100 тыс. насе-

ления совершалось более шести изнасилований или покушений на изнасилование. 

В свою очередь, коэффициент криминальной пораженности на 100 тыс. населения 

от 14 лет составлял в 2008 г. 6,72. Соответственно, семеро из 100 тыс. чел. совер-

шили преступления, предусмотренные ст. 131 УК РФ. Наибольший коэффициент 

преступности зарегистрирован в Дальневосточном ФО (9,35), в то время как 

набольший коэффициент криминальной пораженности приходится на Уральский 

ФО (9,39). 

В 2009 г. наблюдается снижение числа зарегистрированных изнасилований 

и покушений на изнасилование на 20,6 % (7 038 преступлений), в том числе 693 

преступления было совершено в общественных местах, на дорогах и трассах вне 

населенных пунктов (9,8 % от общего количества зарегистрированных деяний в 

отчетном периоде) и 40 преступлений - на транспорте (0,6 %). Данные показатели 

свидетельствуют об увеличении аналогичных показателей по сравнению с пред-

шествующим отчетным годом на 2,6 %. Наибольшие показатели характерны для 
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Приволжского ФО (23,9 %). Второе и третье места занимали Центральный и Си-

бирский федеральные округа, доля совершения изнасилований в которых состав-

ляла 19,5 и 18,3 % соответственно, далее следовал Уральский ФО (11,6 %). Прак-

тически одинаковые показатели были зафиксированы в Южном и Северо-

Западном федеральных округах (8,7 и 7,9 % соответственно). Наименьшие пока-

затели характерны для Дальневосточного и Северо-Кавказского округов (6,0 и 4,1 

%). 

В 2009 г. количество выявленных лиц по сравнению с 2008 г. уменьшилось 

на 15,4 % (7 012 чел.). Коэффициент преступности в 2009 г. снизился и составил 

4,95. Данный показатель говорит о том, что на 100 тыс. населения совершалось 

около пяти изнасилований. Наметилось снижение коэффициента криминальной 

пораженности до 5,70. Это означает, что на 100 тыс. населения на одного челове-

ка стало меньше лиц, совершивших указанное противоправное деяние в предше-

ствующем году. 

Наибольший коэффициент криминальной интенсивности в 2009 г. зареги-

стрирован в Сибирском федеральном округе, также в регионе отмечался 

наибольший коэффициент криминальной активности - 8,09. Что касается показа-

телей рассматриваемой преступности в 2010 г., то необходимо отметить последо-

вательное снижение числа зарегистрированных изнасилований и покушений на 

изнасилование на 11,8 %, в том числе на 30 % по сравнению с 2008 г. Из 6 208 за-

регистрированных преступлений 644 было совершено в общественных местах, на 

дорогах и трассах вне населенных пунктов, их удельный вес составил 10,4 % от 

общего количества зарегистрированных деяний в отчетном периоде. На транспор-

те было совершено 21 изнасилование и покушение на изнасилование (0,3 %). 

Следовательно, снижение аналогичных показателей по сравнению с предшеству-

ющим отчетным годом достигло 47,5 %. 

По сравнению с предшествующими отчетными годами неизменными лиде-

рами по количеству зарегистрированных преступлений остаются Приволжский 

(22,1 %), Центральный (20,6 %) и Сибирский (17,5 %) федеральные округа. Не-

значительная разница в показателях характерна для Уральского и Южного феде-
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ральных округов (11,0 и 9,8 %). Наименьшими показателями зарегистрированных 

изнасилований и покушений на изнасилование отличаются Северо-Западный (9,6 

%), Дальневосточный (5,8 %) и Северо-Кавказский (3,6 %) федеральные округа. 

Однако следует отметить, что в некоторых регионах страны число зарегистриро-

ванных изнасилований превышает этот показатель в отдельных федеральных 

округах. Так, исследуемый показатель в Москве в 2010 г. превысил количество 

зарегистрированных изнасилований в Северо-Кавказском ФО на 70 % и отстал от 

показателей Дальневосточного ФО лишь на 12 %. 

Коэффициенты преступности и криминальной пораженности в 2010 г. ха-

рактеризовались последовательным снижением и составили 4,37 и 4,92 соответ-

ственно. Наивысшая степень криминальной интенсивности имела место в Сибир-

ском ФО (5,61). Наибольшая криминальная пораженность была свойственна 

Дальневосточному ФО (6,60). 

В 2011 г. снижение числа зарегистрированных фактов изнасилования на 

общефедеральном уровне составило 13 %. Наибольшим количеством зарегистри-

рованных изнасилований и покушений на изнасилование отличались Приволж-

ский (22,4 %) и Центральный (21,8 %) федеральные округа. На третьем месте по 

данному показателю располагался Сибирский ФО - 15,9 %. Далее следовали 

Уральский (11,2 %), Южный (9,9 %) и Северо-Западный (7,9 %) федеральные 

округа. Наименьшие показатели были отмечены в Дальневосточном и Северо-

Кавказском федеральных округах, количество зарегистрированных преступлений 

в которых составляло 6,0 и 4,9 % соответственно. 

Количество выявленных лиц в 2011 г. на федеральном уровне сократилось 

на 13,2 %. Коэффициент преступности составил 3,80, что практически вдвое 

меньше аналогичных показателей за 2008 г. Коэффициент криминальной пора-

женности составил 4,28. Вместе с тем коэффициент криминальной интенсивности 

и активности в отдельных регионах превысил общероссийские показатели в 7 раз. 

Например, в Республике Татарстан данные показатели достигли в 2011 г. 27,71 и 

64,26 соответственно. 
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Анализ исследуемого вида преступности за 2012 г. продемонстрировал 

снижение показателей на 9 %. Так, по сравнению с аналогичными показателями 

за предшествующий период было зарегистрировано 4 907 изнасилований и поку-

шений на изнасилование. При этом в 2012 г. произошла смена лидирующих по 

показателям федеральных округов. Первое место стал занимать Центральный ФО 

(22,3 %). Незначительно отстал от него Приволжский округ (21,9 %). Третье ме-

сто было отведено Сибирскому ФО (18,3 %). Стоит обратить внимание, что в 2012 

г. в Сибирском федеральном округе наметился рост данного показателя на 4,8 %. 

Далее по показателям преступности следовали Уральский (11,9 %), Южный (9,4 

%) и Северо-Западный (6,8 %) округа. Наименьшие показатели стабильно харак-

терны для Дальневосточного (4,9 %) и Северо-Кавказского (4,5 %) федеральных 

округов. 

В 2012 г. количество выявленных лиц достигло 4 776. Коэффициент пре-

ступности на 100 тыс. населения составил 3,46, криминальная пораженность рав-

на 3,92. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается последовательное снижение 

коэффициента преступности в большинстве федеральных округов. Однако нельзя 

не отметить и обратную тенденцию. Например, данный показатель вырос в Си-

бирском ФО по сравнению с 2011 г. на 0,20.  

Исследуя показатели данного вида преступности за 2013 г., стоит отметить 

снижение числа зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилова-

ние на 2,2 %. Неизменными лидерами по количеству зарегистрированных пре-

ступлений являлись Приволжский (22,6 %) и Центральный (21,4 %) федеральные 

округа. Третье место стабильно занимал Сибирский ФО - 17,6 %. Четвертое и пя-

тое места с одинаковыми показателями разделяли Уральский и СевероЗападный 

федеральные округа (по 9,7 %). Наименьшие показатели были характерны для 

Южного (8,6 %), Дальневосточного (5,7 %) и Северо-Кавказского (4,7 %) феде-

ральных округов. 

Раскрывая показатели зарегистрированных изнасилований и покушений на 

изнасилование на региональном уровне, необходимо отметить рост показателей в 

Северо-Западном ФО на 39,0 %, Северо-Кавказском ФО - на 0,45 %, Приволж-
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ском ФО - на 0,65 % и Дальневосточном ФО - на 13,4 %. Вместе с тем количество 

выявленных лиц в 2013 г. сократилось на 14,3 %. Коэффициент преступности 

равнялся 3,36, коэффициент криминальной активности - 3,34. 

В 2014 г. количество зарегистрированных изнасилований составило 4 486, 

что позволило сделать вывод об уменьшении показателей данного вида преступ-

ности на 6,6 %. Наибольшее число преступлений неизменно отмечалось в При-

волжском и Центральном федеральных округах (22,2 и 21,0 % соответственно). 

На третьем месте находился Сибирский ФО (17,5 %). Далее по показателям сле-

довали Уральский (10,1 %), Южный (9,2 %), Северо-Западный (8,3 %) федераль-

ные округа. Наименьшая доля преступлений приходилась на Дальневосточный и 

Северо-Кавказский (6,5 и 5,2 % соответственно) округа. 

Количество выявленных лиц в 2014 г. составило 4 097. Коэффициент интен-

сивности снизился до 3,14. Следовательно, на каждые 100 тыс. чел. совершалось 

не более трех изнасилований или покушений на изнасилование. Однако коэффи-

циент криминальной активности на территории РФ по сравнению с 2013 г. увели-

чился до 3,35. По указанным выше показателям доминировала Республика Татар-

стан, коэффициенты криминальной активности и криминальной интенсивности в 

которой в рассматриваемой сфере, несмотря на общее снижение, достигли пока-

зателей 20,04 и 45,01 соответственно. 

В 2015 г. было зафиксировано общее снижение числа изнасилований и по-

кушений на изнасилование на 5,4 % (4 246 преступлений). Неизменно первые три 

места по количеству зарегистрированных изнасилований занимали Приволжский 

(20,4 %), Центральный (19,8 %) и Сибирский (19,7 %) федеральные округа. На 

четвертом месте находился Уральский ФО (12,1 %). С равными показателями на 

пятом месте оказались Северо-Западный и Южный федеральные округа (по 8,4 

%). Наименьшими показателями характеризовались Дальневосточный (6,6 %) и 

Северо-Кавказский (4,6 %) округа. 

Согласно данным официальной статистики, в 2016 г. отмечено дальнейшее 

снижение показателей преступлений против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности. Численность зарегистрированных случаев изнасилова-
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ния и покушения на его совершение снизилась на 2,8 % по сравнению с предше-

ствующим годом. Доля состава преступления, регламентированного ст. 131 УК 

РФ, уменьшилась до 0,19 %. Показатели 2016 г. свидетельствуют о неизменной 

тенденции снижения количества зарегистрированных изнасилований и покуше-

ний на него - 4 163 случая, что по сравнению с 2015 г. меньше на 2 %. Из них в 

общественных местах, на дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 

750 изнасилований, что составляет 18 % от общего количества зарегистрирован-

ных деяний в отчетном периоде, в то время как на транспорте - 5 изнасилований и 

покушений на изнасилование (0,1 %). 

Официальная статистика зарегистрированных изнасилований и покушений 

на изнасилование за январь - март 2017 г. указывает на то, что было зарегистри-

ровано 837 преступлений. В общественных местах, на дорогах и трассах вне насе-

ленных пунктов совершено 112 изнасилований (13,3 %). На транспорте в рассмат-

риваемый период был зарегистрирован только один факт совершения изнасило-

вания (0,1 %) (см. Приложение). 

В 2016 г. по делам о преступлениях против половой свободы и неприкосно-

венности личности было осуждено 6 126 преступников. Из них 47,3 % осуждено 

за изнасилование, 30,0 % - за насильственные действия сексуального характера, и 

лишь 22,7 % осуждено за совершение преступлений, предусмотренных ст. 133-

135 УК РФ. Следует отметить, что удельный вес женщин, совершивших преступ-

ления против половой свободы и неприкосновенности личности, был равен 1,1 % 

(большую долю составляет совершение насильственных действий сексуального 

характера - 51,5 %, изнасилование - 19,7 %). 

Анализ личности лиц, совершивших преступления против половой свободы 

и неприкосновенности личности в 2016 г., позволил выявить следующие особен-

ности. Такие преступления совершаются преимущественно лицами мужского по-

ла, доля которых составляет 98,9 %. Большинство рассматриваемых преступлений 

совершается лицами в возрасте от 18 до 24 лет, доля которых достигает 35,2 %. 

Лица в возрасте от 30 до 49 лет составляют 33,1 %. Среди обвиняемых 19,5 % - 

лица в возрасте от 25 до 29 лет, 6,5 и 5,7 % соответственно - лица в возрасте 14-17 
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лет и 50 лет и старше. Доля мужчин пенсионного возраста (60 лет и старше), со-

вершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности лично-

сти, составляет 1,3 %. 

Исследуя ценз оседлости, можно констатировать, что доля лиц, являющихся 

постоянными жителями по месту совершения преступления, достигает 87 %, в то 

время как удельный вес жителей иной местности равен 11,2 %, лиц без опреде-

ленного места жительства - около 2 %, беженцев и вынужденных переселенцев - 

0,08 %. Что касается ценза гражданства, то 90,1 % являются гражданами Россий-

ской Федерации. Около 7 % осужденных составляют граждане государств СНГ. 

Наименьшее количество лиц, совершивших преступления против половой свобо-

ды и неприкосновенности личности, образуют граждане иных государств и лица 

без гражданства - 1,8 и 0,4 % соответственно. 

В процессе исследования социально-демографических особенностей лично-

сти преступников, совершивших деяния, предусмотренные ст. 131-135 УК РФ, 

выявлены характеристики образовательного ценза. Так, основную долю состав-

ляют лица, имеющие среднее общее образование (35,8 %), 31,2 % осужденных яв-

ляются лицами, имеющими неполное среднее, начальное образование или не 

имеющие образования. Среднее специальное образование среди лиц, совершив-

ших преступления против половой свободы и неприкосновенности личности, 

наличествует у 27 % осужденных. И лишь незначительная доля лиц обладает 

высшим или неоконченным высшим образованием (6 %). 

Характеризуя ценз трудоспособности и профессиональный ценз, можно от-

метить, что среди лиц, осужденных в 2016 г. за преступления против половой 

свободы и неприкосновенности личности, максимальный удельный вес (61,6 %) 

приходился на трудоспособных лиц без определенного рода занятий. Доля рабо-

чих среди осужденных - 22,6 %. Удельный вес осужденных, являющихся учащи-

мися или студентами, составлял около 7 %. Служащими коммерческих или иных 

организаций были 2,4 % осужденных, 1,5 % составили лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. Военнослужащих по призыву или контракту 

среди осужденных выявлено 0,4 %. Около 0,2 % среди осужденных за рассматри-
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ваемые составы преступлений составляют прокуроры, следователи, иные сотруд-

ники правоохранительных органов. При этом нужно отметить, что 20 % преступ-

лений против половой свободы и неприкосновенности личности было совершено 

в соучастии. Почти половина преступлений совершена осужденными в состоянии 

алкогольного опьянения, и лишь 0,4 % - в состоянии наркотического или иного 

опьянения. 

Проведенный криминологический анализ состояния, структуры и динамики 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности позволя-

ет говорить о тенденции стабильного снижения абсолютных и относительных по-

казателей такого доминирующего состава, как изнасилование. Однако данные 

официальной статистики, демонстрирующие снижение числа преступлений про-

тив половой свободы и половой неприкосновенности личности, не отражают дей-

ствительное состояние преступности данного вида. Исследование характеристик 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

показало, что данные преступления следует относить к числу высоколатентных 

преступных посягательств на интересы личности1. Тревогу вызывает проблема 

латентности пограничных ситуаций или скрытой части преступности2. 

Вопросы латентности преступлений против половой свободы и неприкос-

новенности личности подлежат активному обсуждению на страницах зарубежной 

и отечественной специальной юридической литературы3. Латентность рассматри-

ваемых составов преступлений, по мнению исследователей, детерминирована фи-

зиологическими и психологическими особенностями личности потерпевшего ли-

ца4. С одной стороны, характерное для современной уголовно-правовой практики 

снижение возраста потерпевшего лица актуализирует проблему его неспособно-

                                                           
1 Шошин С.В. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федера-

ции от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» / С.В. Шошин // Советник юриста. - 2017. - 

№ 3. - С. 8. 
2 Смирнов А.М. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности лично-

сти / А.М. Смирнов. - М.: Юрлитинформ, 2017. - С.48. 
3 Авдеева Е.В. Правовые основы обеспечения свободы личности в России / Е.В. Авдеева // Из-

вестия Иркутской государственной экономической академии. - 2015. - № 3. - С. 114. 
4 Авдеева Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования преступлений против личности / 

Е.В. Авдеева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2017. - С. 106. 
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сти в силу возраста, неосведомленности либо недостаточной осведомленности в 

вопросах сексуальных отношений дать правильную юридическую оценку совер-

шенных противоправных посягательств. С другой стороны, латентность преступ-

лений против половой свободы и неприкосновенности личности инспирируется 

социально-демографическим, семейным, моральным, профессиональным стату-

сом личности потерпевшего лица, нарастающей угрозой гендерного неравенства, 

отсутствием законного источника средств к существованию, наличием беспо-

мощного состояния, угрозой насилия в отношении потерпевших или их близких, 

подкупом и предоставлением в качестве возмещения причинения вреда опреде-

ленных материальных благ, в том числе социально-бытового уровня. 

Резюмируя вышеизложенное во второй главе данной работы, следует за-

ключить, что оптимизация уголовно-правовых мер противодействия наиболее 

опасным насильственным посягательствам на половую неприкосновенность и по-

ловую свободу личности предполагает дальнейшее совершенствование механизма 

уголовно-правового регулирования, предусматривающее гармонизацию право-

творческой и правоприменительной деятельности, разработку единообразных 

способов толкования уголовного закона, внесение дополнения в постановление 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 декабря 

2014 г. № 16 с целью исключения проблемы юридической оценки деяний, разгра-

ничения смежных и сходных составов преступлений. Реализация более эффек-

тивной деятельности в плане предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности требует решения на государ-

ственном уровне социально-экономических проблем, улучшения качества образо-

вательных программ в контексте духовного воспитания личности и уважения мо-

ральных и нравственных ценностей, повышения правовой культуры на уровне 

обыденного и профессионального правосознания, предоставления квалифициро-

ванной психолого-юридической помощи, решения проблем, связанных с проведе-

нием судебно-медицинской экспертизы.  
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

 ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

§1. Общие меры предупреждения преступлений против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности  

  

Общая теория предупреждения преступлений, представляющая собой це-

лостную и динамичную систему, включает следующие элементы: во-первых, 

направления и уровни предупредительной деятельности, включающие в себя со-

циально-экономические методы и организационно-правовые основы ее осуществ-

ления. Во-вторых, субъекты предупреждения и механизм их функционирования. 

В-третьих, объекты предупреждения, предупредительная работа с которыми осу-

ществляется на трех уровнях: воздействие на индивида как личность - возможно 

предупреждение отдельных преступлений; воздействие на социальную группу, 

регион или отрасль - возможно предупреждение целых групп преступлений и ви-

дов преступности; воздействие на общество в целом - возможно воздействие на 

преступность в целом. Важно отметить, что общим объектом предупреждения 

также являются причины и условия для преступлений. К таким детерминантам 

относят криминогенные социальные явления, различные негативные процессы в 

микросоциуме1. Исследуя негативные процессы и явления, влияющие на преступ-

ность, воздействуя на них, государство и общество стремятся достигнуть желае-

мого результата. К процессам и явлениям, способным противостоять преступно-

сти, общепризнанно относят экономические, идеологические, демографические, 

социально-психологические и иного порядка, находящиеся в прямой либо кос-

венной связи с преступностью, обусловливающие ее состояние и динамику. В-

четвертых, планирование и организация предупредительной деятельности. Необ-

ходимость данного элемента в системе предупреждения преступности обусловле-

на многообразием и сложностью предупредительной деятельности, где важной 

                                                           
1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебное пособие / Л.М. Прозу-

ментов и др. - Красноярск: Красноярский институт МВД России, 2006. - С.138. 
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составляющей является определение субъектов этой деятельности, которые объ-

единяются в сложную многоуровневую и многофункциональную систему. 

При разработке стратегии и направлений предупреждения отдельных видов 

преступлений необходимо ориентироваться на специфику сферы совершения 

преступлений и социально-демографические особенности того региона, где 

надлежит осуществлять предупредительную деятельность. 

Совершенствование системы предупреждения преступлений является про-

цессом по своей сути бесконечным. Изучая особенности лиц, совершающих пре-

ступления, выявляя определенные закономерности в поведении отдельных кате-

горий граждан, необходимо реагировать на изменения и, в свою очередь, осу-

ществлять корректировку в планировании и координации мер предупреждения 

преступности. Также, на наш взгляд, немаловажным является разработка методи-

ческого инструментария предупредительной деятельности. Любая деятельность 

должна опираться на накопленные эмпирические данные, положительный отече-

ственный и зарубежный опыт и исходить из реалий состояния общества и обще-

ственных отношений, поэтому существует необходимость обобщения данного 

опыта и разработки современного и более эффективного инструментария в деле 

предупреждения преступности. 

Круг вопросов, которые решаются в процессе предупредительной деятель-

ности, многообразен и сложен. Решение этих вопросов возможно только исходя 

из единой концепции предупреждения преступлений, целью которой является 

тенденция снижения уровня преступности и положительного изменения ее струк-

туры. Вполне обоснованно было отмечено Ю.М. Антоняном, что ликвидировать 

преступность невозможно, но можно и нужно удерживать ее на некоем цивилизо-

ванном уровне, при котором отсутствует постоянная и явная угроза жизни, здоро-

вью, достоинству и собственности основной массы населения1. 

Прямой путь предупреждения преступлений против половой свободы лич-

ности - это, безусловно, снижение количества существующих и потенциальных 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Криминология. Глава 6. Предупреждение преступности / Ю.М. Антонян. - М.: 

Логос, 2011. - С.79. 
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преступников, совершающих сексуальные посягательства. Причины того, почему 

люди совершают преступные деяния сексуального характера, сложны и разнооб-

разны. Однако среди причин, являющихся объектом предупреждения, следует 

выделить две наиболее важные: во-первых, степень сдерживания склонности к 

конкретной преступной деятельности, т.е. внутренний уровень контроля (само-

контроль) и, во-вторых, отсутствие стимулов подчиняться общепризнанным пра-

вилам общежития и законам. 

Предупредительное воздействие влияет на все виды детерминант сексуаль-

ной преступности: социально-ролевые, социально-психологические, объективные 

и субъективные, прямые и косвенные, главные и второстепенные1. 

Синхронизация усилий разных субъектов предупредительной деятельности 

быстрее даст положительный результат. Безусловно, психокор-рекционная дея-

тельность, проводимая психологической службой исправительных учреждений 

ФСИН России в отношении лиц, осужденных за сексуальные преступления, явля-

ется наиважнейшим звеном в системе предупреждения исследуемой категории 

преступлений. Однако психокоррекционная работа должна осуществляться и на 

более ранних стадиях, в случаях, когда сексуальная проблема выявлена, но пре-

ступление еще не совершено, и на постпенитенциарной стадии, после освобожде-

ния из мест лишения свободы, лицо должно пройти курс лечения и реабилитации 

в «Специализированном психолого-сексологическом лечебно-реабилитационном 

центре». Прохождение курса реабилитации после освобождения из учреждений 

уголовно-исполнительной системы России, как уже отмечалось, является обяза-

тельным. Особое внимание в системе предупреждения преступлений должно уде-

ляться проведению предупредительной работы с лицами, условно-досрочно осво-

бодившимися из мест лишения свободы, совершившими преступления сексуаль-

ного характера, как объектами системы предупреждения. Недостаточно указан-

ных лиц ставить на административный контроль, важно вернуть обществу полно-

                                                           
1 Авдеева Е.В., Боуман Д.В. Криминологический анализ состояния, динамики и структуры пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в Российской Фе-

дерации / Е.В. Авдеева  и др. // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. - 2015. - № 4. - С.828. 
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ценного гражданина. Этому будет способствовать прохождение курса реабилита-

ции в «Специализированном психолого-сексологическом лечебно-

реабилитационном центре», который должен находиться при Министерстве здра-

воохранения Российской Федерации. Однако не исключаем возможность органи-

зации такого центра частным образом с получением соответствующей лицензии в 

Министерстве здравоохранения России. 

Кроме того, усилия должны быть направлены на латентных потерпевших, 

также являющихся объектами предупредительной деятельности, так как нами вы-

явлено, что личность преступника, совершающего преступления против половой 

свободы личности, формируется в значительной степени в результате испытанно-

го в детстве сексуального насилия. Субъектами предупреждения в отношении та-

ких лиц должен стать отдел оперативно-розыскной и профилактической работы 

по предупреждению сексуальных посягательств при МВД России, который 

наравне с психологическими подразделениями ФСИН России является специаль-

ным субъектом предупреждения исследуемых преступлений, а также «Служба 

экстренной и превентивной психологической помощи несовершеннолетним и 

иным лицам, перенесшим сексуальное насилие», что было предложено ранее. 

«Служба экстренной и превентивной психологической помощи несовершенно-

летним и иным лицам, перенесшим сексуальное насилие» должна находиться при 

органах социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

В качестве положительного примера можно привести тот факт, что данные 

органы занимаются вопросами социальной реабилитации и ресоциализации боль-

ных наркоманией и имеют положительную динамику по данному вопросу. Также 

допускается, что «Служба экстренной и превентивной психологической помощи 

несовершеннолетним и иным лицам, перенесшим сексуальное насилие» может 

быть организована не как государственное, а частное учреждение. На наш взгляд, 

анонимное лечение и реабилитация лиц, перенесших сексуальное насилие, даст 

положительный эффект в деле предупреждения преступлений против половой 

свободы личности. 
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В систему предупреждения преступлений против половой свободы лично-

сти также должно входить программирование мер предупреждения указанной 

группы преступлений, которое надлежит осуществлять в русле общего програм-

мирования предупреждения преступлений. Однако такая предупредительная дея-

тельность должна отличаться целевым характером с указанием средств достиже-

ния цели. 

В качестве средства достижения эффективности предупреждения сексуаль-

ных преступлений, выступает разработка современных образовательных сексоло-

гических программ для учебно-педагогического процесса в общеобразовательных 

школах и иных учебных заведениях (среднего специального и высшего професси-

онального образования). Данные программы надлежит разработать с учетом воз-

раста, пола, культурно-образовательного уровня обучаемых подростков. 

Анализ проведенного мониторинга общественного мнения по вопросу о 

введении программы сексуального просвещения в образовательные учреждения 

России показал, что 75 % человек из 100 проанкетированных1 выступили «за», 

объяснив, что такое нововведение будет способствовать предупреждению пре-

ступлений, направленных против половой свободы личности. В качестве положи-

тельного примера могут служить введенные уроки религиоведения и православия 

в старших классах общеобразовательных учреждений, в которых путем образова-

ния и воспитания прививается толерантность, предупреждая возможные проявле-

ния ксенофобии. Студенты, поступающие в вузы после окончания школ, в кото-

рых были такие уроки, действительно более толерантны в отношении лиц другой 

национальности, исповедующих иную религию. Меры, принятые в ряде школ, 

способствуют предупреждению преступлений экстремистской направленности. 

Следовательно, необходимо использовать положительный опыт в предупрежде-

нии и иных категорий преступлений. В данном случае обозначенные учебные за-

ведения выступают в качестве общего субъекта предупреждения сексуальных 

преступлений. 

                                                           
1 Гусарова М.В. Криминологическая характеристика сексуальной преступности и ее предупре-

ждение / М.В. Гусарова // Библиотека уголовного права и криминологии. - 2016. - № 5 (17). - 

С.56. 
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Кроме того, в программу о предупреждении преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности, необходимо заложить последовательное 

законодательное изменение, так как действующий закон в полной мере не обеспе-

чивает охрану половой свободы и половой неприкосновенности. Необходимо со-

здание новых уголовно-правовых норм, отвечающих реалиям современного об-

щества. Такое программирование мер предупреждения преступлений против по-

ловой свободы личности, являясь составным элементом системы предупреждения 

указанной категории преступлений, должно осуществляться в несколько этапов: 

- на 1-ом этапе - выявление причин, детерминирующих рассматриваемую 

группу преступлений, и выявление пробелов в праве; 

- на 2-ом этапе - разработка программ и проектов законов; 

- на 3-ем этапе - согласование программ и проектов законов; 

- 4-ый этап - заключительный, введение в действие программы. 

Далее должен осуществляться комплекс мер: контроль, сбор и анализ ин-

формации, по результатам которого при необходимости должны вноситься кор-

рективы и изменения. Этот немаловажный этап в системе предупреждения пре-

ступлений против половой свободы личности обусловлен динамичностью разви-

тия права, общества и государства в целом. Создание эффективной системы мо-

ниторинга и прогнозирования криминогенной обстановки по преступлениям сек-

суального характера, будет способствовать повышению качества информационно-

аналитического обеспечения предупредительных мер. 

Также важно заложить в программу проведение изменения и (или) перепод-

готовку кадрового состава подразделений органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы России. На наш взгляд, успешное предупреждение пре-

ступлений против половой свободы личности весьма сложно без применения 

научных достижений. Именно поэтому система по предупреждению сексуальных 

преступлений должна предусматривать повышение квалификации сотрудников 

правоохранительных органов и иных структур, являющихся субъектами преду-

предительной деятельности (сотрудников «Специализированных реабилитацион-

ных центров для несовершеннолетних, перенесших сексуальное и иные формы 
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насилия»; «Специализированных психолого-сексологических лечебно-

реабилитационных центров» и др.). Обучающие специализированные курсы 

предполагают изучение достижений социологии, криминологии, криминалистики, 

психологии, психиатрии, сексологии и других наук, способных внести вклад в 

процесс предупреждения преступлений против половой свободы личности. 

Данные специализированные курсы должны осуществляться на базе науч-

но-образовательного центра, организованного на базе «Службы межведомствен-

ного взаимодействия» и будут способствовать оптимизации деятельности по вы-

явлению лиц, имеющих сексуальные отклонения, а также лиц, перенесших сексу-

альное и иные формы насилия; проведению индивидуальных и групповых профи-

лактических мероприятий; психокоррекционных методик и т.д. Кроме того, со-

трудники такого специализированного учебного центра должны разрабатывать 

специальные программы сексуального просвещения обучающихся в общих обра-

зовательных и высших учебных заведениях. Такой научно-образовательный центр 

должен быть федерального значения, находиться в подчинении Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и иметь свои филиалы (факультеты на 

базе имеющихся высших учебных заведений России) по научно-педагогической 

деятельности в каждом субъекте Российской Федерации. 

Для стабилизации криминогенной ситуации исследуемого негативного со-

циального явления необходимо предусмотреть возможность создания новых 

служб, которые были нами предложены. 

Немаловажное значение имеет территориальная координация деятельности 

специальных субъектов предупредительной деятельности. Она заключается в уче-

те компетенции и разграничении полномочий и в согласовании действий по вы-

полнению общей задачи. Каждый субъект профилактики не должен подменять 

другие органы или организации, необходимо избегать дублирования1. Следова-

тельно, координация деятельности субъектов по предупреждению преступлений 

против половой свободы личности, в которой участвуют различные государ-

                                                           
1 Павлов Р.Г. Правовые меры предупреждения и профилактики преступлений против половой 

свободы личности / Р.Г. Павлов // Территория науки. - 2015. - № 3. - С.168. 
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ственные институты, общественные организации, должна осуществляться единой 

службой. Так, координирование усилий системы предупреждения сексуальных 

преступлений, с целью выполнения поставленных индивидуальных специфиче-

ских задач предупредительной работы должно осуществляться на постоянной ос-

нове и контролироваться «Службой межведомственного взаимодействия». 

Анализ состояния преступности против половой свободы личности с нега-

тивной тенденцией ежегодного прироста, отраженный в данной выпускной ква-

лификационной работе, свидетельствует о том, что имеющиеся службы право-

охранительных органов не справляются с поставленными задачами по обеспече-

нию безопасности личности. Учитывая повышенную общественную опасность 

преступлений сексуального характера, а также высоколатентный характер, в 

частности, инцестуозных отношений, создание различных специализированных 

служб, рассмотренных выше, деятельность которых будет направлена на раскры-

тие и предупреждение преступлений указанной категории, является вполне обос-

нованным. Ежегодный прирост сексуальных преступлений свидетельствует о 

необходимости специализированных служб с узконаправленной специализацией, 

которые были предложены. Кроме того, для эффективности профилактической 

работы она должна осуществляться в 2-х направлениях: в отношении преступни-

ков и в отношении потерпевших. 

Безусловно, добиться полного искоренения преступлений против половой 

свободы личности не представляется возможным, однако, осуществляя системное 

и систематическое предупреждение преступлений указанной группы, можно 

сдерживать сексуальную преступность, преодолевая ее наиболее разрушительные 

тенденции, нейтрализуя ее причины и условия и применяя индивидуальное пре-

дупреждение преступлений на ранней стадии формирования у лиц антиобще-

ственной установки, а также выполняя пенитенциарную и постпенитенциарную 

реабилитационную деятельность. 

Подведем некоторые итоги. Половая неприкосновенность личности - это 

составной элемент конституционного статуса каждого человека в отдельности. 

Данная свобода закреплена в конституциях многих государств, и, в частности, 
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Российской Федерации. Этот факт позволяет говорить о том, что половая непри-

косновенность не только санкционируется государством на высшем уровне, но 

еще и защищается им. То есть за любые нарушения данной свободы виновное ли-

цо будет нести юридическую ответственность.  

Половая свобода и половая неприкосновенность личности является одним 

из объектов уголовного права Российской Федерации. Это значит, что все обще-

ственные отношения, возникающие на основе данной категории, охраняются 

нормами это отрасли. Поэтому любые негативные действия, которыми нарушает-

ся половая свобода и половая неприкосновенность личности, повлекут уголовные 

меры воздействия на виновное лицо. Данный фактор является крайне важным, 

потому что посягательства на людей в данной отрасли их свобод несут крайне 

негативные последствия. Они, как правило, выражаются в форме вреда психиче-

ского и физического. В первом случае человек получает психологическую травму 

в силу посягательств на его неприкосновенность. Физический вред может возник-

нуть по причине насильственных действий, которые использовались при наруше-

нии свободы. Отсюда следует, что мы можем говорить не просто о наличии юри-

дической защиты половой свободы и неприкосновенности, но еще и о целой си-

стеме общественно опасных деяний, которые предусмотрены УК РФ. Они позво-

ляют оградить людей и их конкретную свободу от противоправных действий, ко-

торые могут нанести значительный вред. 

 

§2. Специальные меры предупреждения преступлений против половой 

 неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Чтобы специальные меры противодействия сексуальным преступлениям 

были достаточно эффективными, они должны отвечать требованиям законности, 

быть своевременными, радикальными, экономически целесообразными и обосно-

ванными. Несомненно, любая мера должна применяться тогда, когда к этому есть 

основания, и быть индивидуально дифференцированной. Специальные кримино-

логические меры должны применяться в отношении потенциальных жертв сексу-
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альных преступлений, выявление которых - наиболее ответственная и тонкая ра-

бота как психологов, так и педагогов, а также сотрудников правоохранительных 

органов1.  

Для более эффективного применения таких мер необходимо исследовать 

условия, способствующие совершению сексуальных преступлений. К этим усло-

виям относятся невмешательство, нереагирование окружающих на факты наси-

лия, а также нераскрываемость преступлений, что ведет к безнаказанности. В це-

лях обеспечения оперативного информирования и взаимодействия субъектов пре-

дупреждения сексуальных преступлений представляется необходимым создать 

единую электронную базу данных ограничительного доступа о лицах, страдаю-

щих психическими расстройствами, имеющими сексуальные прецеденты; о детях, 

пострадавших от жестокости родителей, изнасилования и покушения на изнаси-

лование; семьях, находящихся в социально-опасном положении, а также о лицах, 

уже совершивших сексуальные преступления и отбывших наказание и т.д., т.е. 

содержащей сведения, при наличии которых субъекты, осуществляющие преду-

предительную деятельность, будут иметь более полную картину о психическом и 

морально-нравственном состоянии лиц, могущих совершить сексуальные пре-

ступления.  

Одним из наиболее мощных факторов, влияющих на криминогенную ситу-

ацию, выступает негативное психическое состояние, которое обусловлено невоз-

можностью удовлетворения сексуальных потребностей. В этой ситуации жертва 

не видит выхода из создавшегося кризисного положения, а сексуальный насиль-

ник не может или по каким-то причинам не желает удовлетворить свои сексуаль-

ные потребности другим способом, кроме применения сексуального насилия. Та-

кое состояние обусловливает либо пассивно-виктимное, либо агрессивно-

виктимное поведение. В этой связи считаем необходимым в целях оказания соци-

ально-правовой помощи реальным и потенциальным жертвам насилия преду-

смотреть на законодательном уровне и осуществлять на практике комплекс мер, 

                                                           
1 Гаврилова О.В. Криминологическая характеристика насильственных преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними в сфере быта и досуга: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.В. 

Гаврилова. - СПб., 2005. - С. 14. 
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направленных на нейтрализацию фрустрирующего характера ситуации, предо-

ставление пострадавшим убежища, психологической поддержки, установление 

дифференцированных правоограничений для насильника и т.д.1 

Специальные меры криминологического предупреждения сексуальных пре-

ступлений характеризуются совокупностью средств и способов, направленных на 

устранение причин данного вида преступности. Специальное криминологическое 

предупреждение сексуальных преступлений - это социальный процесс, основой 

которого является применение отвечающих требованиям общественной морали и 

законности специальных методов и приемов, знаний и навыков регулирования 

социальных отношений в целях ликвидации тех их отрицательных последствий, 

которые могут вызвать совершение данного вида преступлений.  

Важнейшим направлением борьбы с сексуальными преступлениями являет-

ся также контроль за уровнем насилия в обществе. Для этого необходимо созда-

ние многоуровневой системы государственных и общественных мер, эффективно 

устраняющих, ослабляющих или нейтрализующих причины и условия сексуаль-

ной преступности. 

Не вызывает сомнений, что сексуальное насилие в отношении женщин и 

несовершеннолетних «детерминируется не просто извращенными физиологиче-

скими потребностями, а сложной совокупностью мотивов, которые находятся 

друг с другом в различном иерархическом взаимодействии. Научно-практическим 

работникам следует учитывать криминогенное значение различных внешних фак-

торов, нейтрализовать которые можно лишь путем применения новейших дости-

жений криминологической науки, других смежных дисциплин»2. Именно госу-

дарственные структуры должны проявлять максимальную инициативу и заинте-

ресованность в успехе осуществления профилактических мероприятий, базирую-

щихся на трех основных уровнях криминологической превенции - общесоциаль-

ном, специальном, индивидуальном. 

                                                           
1 Шмаренков М.В. Криминологический аспект уличной преступности в мегаполисах: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Шмаренков. - СПб., 2004. - С. 13. 
2 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Ю.М. Антонян и 

др. - М.: Инфра-М, 2009. - С. 47-49. 
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Нестабильность практики применения уголовного закона постепенно стано-

вится основной характерной чертой современной правоприменительной деятель-

ности, и предпосылок к ее упорядочению пока нет. Во многом такое ее состояние 

обусловлено не только непоследовательностью вмешательства в сферу уголовно-

правового регулирования, но и его полной неадекватностью реальной действи-

тельности, криминогенной обстановке и тенденциям развития преступности в со-

временном обществе. Все это оказывает самое непосредственное влияние на де-

стабилизацию правоприменительной деятельности и способствует дальнейшему 

подрыву авторитета уголовного закона. Так, внесение Федеральным законом от 

27 июля 2009 г. № 215-ФЗ изменений в п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, которыми из 

прежней редакции было исключено указание о «заведомости» совершения изна-

силования потерпевшей, не достигшей восемнадцатилетнего возраста, не осво-

бождает органы следствия и суд от обязанности доказывания осведомленности 

виновного лица о возрасте потерпевшей. 

Критически оценивая исключение признака «заведомости» применительно 

к возрасту 14 и 18-летия в составах 131 и 132 УК РФ, законодатель не признал по-

спешности своих решений и исправил ситуацию разъяснением высшей судебной 

инстанции. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2013 №181 

вновь вводит необходимость субъективной оценки возраста потерпевшего: «14. 

Применяя закон об уголовной ответственности за совершение изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера в отношении несовершенно-

летних либо лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, судам следует ис-

ходить из того, что квалификация преступлений по этим признакам возможна 

лишь в случаях, когда виновное лицо знало или допускало, что потерпевшим яв-

                                                           
1 О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2004 года № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 14 июня 2013 г. № 18 [электронный ресурс]. - Доступ: 

https://www.consultant.ru. 
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ляется лицо, не достигшее соответственно восемнадцати либо четырнадцати 

лет»1. 

В соответствии со ст. 307 УПК РФ2 в описательно-мотивировочной части 

обвинительного приговора суд обязан дать описание преступного деяния и дока-

зательства, на которых основаны выводы суда. Если исходить из положений ст. 73 

УПК РФ при производстве по уголовному делу, то доказыванию подлежат собы-

тие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения пре-

ступления), виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мо-

тивы. При этом изнасилование несовершеннолетней не может определяться од-

ним лишь фактом установления соответствующего возраста потерпевшей. 

Нельзя не упомянуть и о построении санкций рассматриваемых составов: 

фактически изнасилование и насильственные действия сексуального характера в 

ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ, совершаемые с лицом, не достигшим четырна-

дцатилетнего возраста, наказываются более строго, чем убийство такого лица (п. 

«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)3. Подобная санкция не способна в полной мере выступить 

в качестве превенции убийства малолетних при совершении в отношении них из-

насилования и насильственных действий сексуального характера, поскольку сами 

по себе сексуальные преступления наказываются более строго, нежели убийство 

указанных лиц. В обществе должно сохраняться представление о жизни человека 

как о главной ценности, заслуживающей особой охраны, в т.ч. уголовно-

правовыми средствами. 

К проблематичным вопросам борьбы с сексуальными преступлениями сле-

дует также отнести трудности и противоречия в организации социального кон-

троля. Например, многие авторы отмечают в целом плохую организацию работы с 

молодежью, невнимание к этим проблемам со стороны органов государственной 

                                                           
1 Пащенко Е.А. Проблемы квалификации преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних / Е.А. Пащенко // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2016. - № 3. 

- С. 45 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ: по состоянию на 20 декабря 2017 г.] // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. - 2001. - №52. - Ст. 4921; Российская газета. - 2017. - №291. 
3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10.07.2013 № 91П13 [электронный ре-

сурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru. 
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власти. Большой проблемой, в частности, является недостаток финансирования и 

как следствие - невозможность реализации многих государственных программ в 

этой области. Недостаточно эффективна, по мнению ученых, и организация досу-

га молодежи, особенно из периферийных районов и малообеспеченных слоев 

населения, что нередко приводит к росту девиантной поведенческой активности 

(ведя в том числе к пьянству, наркомании, сексуальной распущенности)1. 

«Мерой борьбы с сексуальными преступлениями выступают связи и взаи-

модействия материальных, нравственных, социально-психологических и т. п. яв-

лений и процессов, происходящих в семье, в обществе. В детском и подростковом 

возрасте закладываются и формируются нравственные свойства личности, систе-

ма социальной адаптации, правильное полоролевое поведение, адекватные психо-

сексуальные ориентации»2. 

Тяжкие насильственные преступления сексуального характера представля-

ют одну из наиболее сложных категорий преступлений с точки зрения их раскры-

тия и расследования. Нередко это связано с просчетами и ошибками в проведении 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

недостаточной адаптированностью существующих частных криминологических 

методик к реалиям современной преступности в данной сфере. Зачастую работа 

по установлению виновных в них лиц носит бессистемный характер, проводится 

без привлечения всего арсенала тактико-криминологических средств. Это порой 

приводит к утрате необходимых доказательств и недостаточной результативности 

огромной по объему работы. 

В целом для повышения эффективности предупреждения сексуальной пре-

ступности государственные и общественные институты обязаны комплексно пла-

нировать мероприятия, направленные на борьбу с данным видом преступности, 

                                                           
1 Гаврилова О.В. Криминологическая характеристика насильственных преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними в сфере быта и досуга: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.В. 

Гаврилова. - СПб., 2005. - С. 14-17; Шмаренков М.В. Криминологический аспект уличной пре-

ступности в мегаполисах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Шмаренков. - СПб., 2004. - С. 

15. 
2 Стешич Е.С. Критерии оценки деятельности органов внутренних дел и предупреждение 

насильственных преступлений / Е.С. Стешич // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного ин-

ститута. - 2014. - № 1 (9). - С. 93-98. 
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объединяя при этом усилия многих субъектов, сочетая меры общего и индивиду-

ального предупреждения, организовывая взаимодействие государственных и об-

щественных институтов, а также совершенствуя практику за счет использования 

зарубежного опыта. 

 

§3. Оперативно-розыскная профилактика преступлений против половой  

свободы личности 

 

Оперативно-розыскная профилактика - это процесс опережающего проти-

водействия преступности, субъектом которого являются оперативные аппараты 

органов внутренних дел, осуществляющие в рамках своей компетенции гласные и 

негласные оперативно-розыскные мероприятия поискового, проверочного и 

нейтрализующего характера с целью своевременного выявления лиц, вынашива-

ющих преступные намерения, и оказания на них позитивного формирующего 

влияния, потенциальных жертв преступлений и обеспечения их безопасности, 

криминогенно-виктимогенных ситуаций и их устранения1.  

Применительно к преступлениям против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности оперативно-розыскная профилактика может быть 

определена как деятельность оперативных аппаратов органов внутренних, имею-

щая конкретную цель - использование сил, средств и методов оперативно-

розыскной деятельности для выявления лиц, намеривающихся совершить насиль-

ственные преступления сексуального характера, обеспечения безопасности по-

тенциальных жертв и создания условий, исключающих реализацию преступных 

намерений.  

Естественно, эти силы, средства и методы используются и применяются в 

рамках специальной оперативно-розыскной профилактики в целом, но с учетом 

специфики преступников, их жертв и типичных ситуаций совершения насиль-

ственных половых преступлений, и поэтому имеют свои особенности. 

                                                           
1 Нагиленко Б.Я., Вандышев А.С. Теория оперативного поиска: В кн. Теория оперативно-

розыскной деятельности: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова - 

М.: Инфра-М, 2014. - С.231. 
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Тем не менее, сама оперативно-розыскная профилактика и в плане ее ин-

формационного обеспечения и реализации оперативно-розыскных мер в отноше-

нии профилактируемых объектов укладывается в отработанные схемы повседнев-

ной оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов. Эта специфика, 

применительно к информационному обеспечению профилактики выражается в 

следующем: 

1) в рамках оперативно-поисковой работы, осуществляемой оперативными 

аппаратами органов внутренних дел, специально с целью установления лиц, 

намеревающихся совершить, и преступников, совершивших насильственные по-

ловые преступления, проводится территориальный, объектовый и документаль-

ный оперативный поиск, а также оперативный поиск с использованием специаль-

ных информационных возможностей. Территориальный оперативный поиск осу-

ществляется оперативными аппаратами органов внутренних дел в форме опера-

тивно-поисковых мероприятий, проводимых на территории обслуживания и име-

ющих целью выявление лиц, склонных к совершению, совершающих или уже со-

вершивших насильственные действия сексуального характера. 

Объектовый оперативный поиск аналогичен территориальному, но он про-

водится на определенных объектах и в связи с этим имеет некоторые тактические 

отличия. Оперативный поиск осуществляется в процессе работы в местах воз-

можной концентрации и на объектах возможного нахождения преступников и по-

тенциальных жертв (как правило, это известные места и объекты на территории 

обслуживаемой конкретным органом внутренних дел)1. 

Документальный оперативный поиск включает изучение различных доку-

ментов, начиная от уголовных дел, в которых можно почерпнуть информацию о 

соответствующих преступниках и преступлениях, до заявлений и сообщений 

граждан, касающихся аналогичных фактов. Особенно важно изучение докумен-

тов, находящихся в медицинских учреждениях, поскольку значительная часть по-

терпевших, в той или иной форме скрывая факты сексуальных посягательств на 

                                                           
1 Бордилевский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследований преступле-

ний: сущность, задачи / Э.И. Бордилевский. - М.: Контракт, 2015. - С.28. 
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них, тем не менее, обращается по поводу полученных повреждений за медицин-

ской помощью. В частности, особенно ценную информацию можно получить, 

изучая медицинские документы касающиеся обращений в связи с опасениями за-

ражения венерическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией. 

Третий организационно-тактический вариант оперативного поиска - ис-

пользование специальных информационных возможностей - по существу, пред-

ставляет собой обращение к информационным возможностям лиц, содействую-

щих органам внутренних дел конфиденциально по контракту. Вместе с тем опера-

тивные аппараты должны широко использовать в целях обнаружения потенци-

ального или реализованного латентного сексуального насилия любые формы со-

действия граждан, включая получение разовых сообщений, в том числе аноним-

ных. 

2) лица, выявленные как склонные к совершению преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности в связи с соответствую-

щими их поведенческими проявлениями, отраженными в открытых материалах 

или материалах оперативного характера, должны ставиться на специальный про-

филактический учет, который должен быть дифференцированным по объектам и 

должен пополняться не только непосредственно оперативными работниками, но 

через них с учетом профессионально-ориентированной селекции информации о 

тех или иных лицах, также и другими сотрудниками (участковые инспектора по-

лиции и т.д.).  

3) в профилактических целях необходимо осуществление эффективного 

оперативного контроля за выявленными лицами, склонными к совершению сексу-

альных преступлений, и тем более - глубокая оперативная проверка тех из них, в 

отношении которых есть информация о уже совершенных преступлениях. 

Непосредственно предупредительное воздействие на конкретных лиц, от 

которых можно реально ожидать совершения сексуальных преступлений, в рам-

ках оперативно-розыскной профилактики включает реализацию практически 

большинства возможностей, вытекающих из содержания компетенции аппаратов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в полном объеме. К ним 



 

 

57 

относится использование лиц, содействующих органам внутренних дел на кон-

фендициальной основе и имеющих возможности общаться с объектами профи-

лактики для позитивного воздействия на них. Конфиденты, привлекаемые для 

решения таких задач, должны быть детально подготовлены и с помощью опера-

тивного работника обеспечены убедительной аргументацией, которую им и пред-

стоит доводить до сознания профилактируемого лица. 

Сложность профилактической работы, необходимость ее организации и 

осуществления повседневного управления комплексно используемыми силами 

(сотрудниками, аппаратами, подразделениями) требует ее строгого правового ре-

гламентирования, имеющего целью установить функциональную нагрузку по 

уровням управления и исполнения конкретных задач, а также - использования 

сил, средств, методов, которыми располагают органы внутренних дел, включая 

средства и методы оперативно-розыскной деятельности. 

Основным нормативным актом, регламентирующим деятельность органов 

внутренних дел в рассматриваемом направление, является Приказ МВД РФ №19 

«О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»1. 

Необходимо подчеркнуть, что в оперативно-розыскной профилактике, обращен-

ной в весьма специфическую сферу жизни не столь уж малого количества граж-

дан, особенно важно не отойти от принципа оперативно-розыскной деятельности 

- соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Каждому оперативному ра-

ботнику должно быть ясно, что насильственные действия сексуального характера 

четко отделены по правой оценке от ненасильственных форм удовлетворения сек-

суальных потребностей, как бы они не осуждались общественной моралью.  

Определенный «автономный» сектор оперативно-розыскной профилактики 

- соответствующая деятельность оперативных аппаратов исправительных учре-

ждений. Достаточно часто одним и тем же преступником совершается не одно, а 

ряд сексуальных преступлений. Такая «серийность» наиболее характерна для 

«охотников», а также представителей сценарийного типа. Поэтому важное преду-

                                                           
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: [приказ МВД РФ 

от 17 января 2006 г. № 19] / Официально опубликован не был. 
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предительное значение имеет своевременное установление виновных. В против-

ном случае насильственные сексуальные посягательства, особенно для отмечен-

ных двух типов, становятся достаточно вероятными.  

Опасность безнаказанности заключается и в другом. Лица, совершающие 

насильственные действия сексуального характера, если вовремя не изобличены, 

втягивают в совершение преступлений других людей. Сами же сексуальные пося-

гательства становятся все более жестокими, циничными, опасными. 

Работа органов внутренних дел, связанная с оперативно-розыскной профи-

лактикой рассматриваемых преступлений, должна заключаться в:  

- выявлении и постановке на оперативный учет лиц, склонных к соверше-

нию этого вида деяний;  

- проведении индивидуальной воспитательной работы с ними в целях скло-

нения их к отказу от преступных намерений;  

- осуществлении в отношении таких лиц комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий гласного и негласного характера по документированию и своевре-

менному пресечению их преступного поведения. 

Устанавливая свидетелей, оперативный работник использует средства и ме-

тоды ОРД, а также возможности других служб и представителей общественности. 

Наибольший эффект по данному направлению дает использование возможностей 

конфидентов, которые должны быть постоянно нацелены на выявление лиц, 

склонных к совершению половых преступлений, а также другой информации, ко-

торая может быть использована для предупреждения и раскрытия преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Такие сведения можно получить из анализа оперативной обстановки на об-

служиваемой территории, от негласных источников, участковых инспекторов, а 

также из уголовных дел и других источников. Это позволит выяснить, почему от-

дельные преступники длительное время беспрепятственно совершали преступле-

ния и не были взяты под наблюдение, конкретные причины каждого преступле-

ния и условия, способствующие его совершению, сделать обоснованные выводы 

об имеющихся недостатках по профилактике таких преступлений и наметить кон-
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кретные меры по их устранению. Перечень таких мер в свою очередь должен 

намечаться и осуществляться на основе их предварительного планирования, кото-

рое обеспечивает целеустремленность в работе, комплексное использование сил и 

средств, создает условия для организации взаимодействия с другими оператив-

ными аппаратами и службами органов внутренних дел, различными государ-

ственными и общественными организациями1. 

Говоря о тактике использования конфидентов отметим следующее: во-

первых, на специфику самих конфидентов (они должны быть «своими» в кругу 

лиц с аномальной сексуальной ориентацией), хотя эта «свойственность» может 

обеспечиваться за счет вымышленных обстоятельств; во-вторых, представляет 

большую сложность в психологическом отношении все, что связано с таким ме-

роприятием, как оперативное внедрение; в-третьих, конфиденты должны быть не 

только информаторами, но и при возможности оказывать на соответствующих 

лиц позитивное профилактическое воздействие. 

Вся информация, поступающая от конфидентов о лицах, намеривающихся 

совершить преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, должна тщательно проверяться и в случае ее подтверждения должны 

приниматься соответствующие предупредительные меры. В конечном счете со-

здать хотя бы приблизительный психологический портрет каждого такого субъек-

та можно, если использовать оперативно-розыскные возможности изучения усло-

вий его жизни, ближайшего окружения, причин формирования склонностей к 

преступлениям и условий, им способствующих. 

Наряду с перечисленными мерами оперативные сотрудники органов внут-

ренних дел должны организовывать и осуществлять мероприятия по предупре-

ждению сексуальных преступлений за счет устранения условий, способствующих 

совершению преступлений и, что очень важно, конкретных ситуаций кримино-

генного характера. Это направление предполагает активное проведение пропаган-

дистской и разъяснительной работы среди населения. Особое внимание следует 

                                                           
1 Сергеев В.В., Шленов А.С. Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес 

для ОВД / В.В. Сергеев. - М.: Проспект, 2010. - С. 17. 
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уделять вопросам воспитательного характера по недопущению совершения поло-

вых преступлений несовершеннолетними в отношении их самих. В этих целях 

оперативные сотрудники, основываясь на материалах практики, должны система-

тически выступать перед молодежью с лекциями, беседами, сообщениями, в ко-

торых раскрывать вопросы, касающиеся мер уголовного наказания за такие пре-

ступления, их общественной опасности, необходимости своевременного обраще-

ния в правоохранительные органы с сообщением об их совершении либо покуше-

нии на них. 

Подведем некоторые итоги третьей главы выпускной квалификационной 

работы. 

При решении задачи предотвращения половых преступлений, необходимо 

четко представлять ситуацию, которая, очевидно, сложится при предполагаемом 

развитии событий, как поведут себя возможные преступник и потерпевший. При 

наличии на то времени, необходимо тщательно и глубоко изучить всех действу-

ющих лиц - участников преступления, которое надлежит предотвратить (в том 

числе и потерпевшего). Располагая данными о типичном в личностных качествах 

и поведении потерпевших от преступлений данного вида, проще определить со-

циально-психологический тип потерпевшего, который послужит моделью, облег-

чающей изучение оригинала. 

Необходимо дальнейшее формулирование наиболее эффективных мер, 

направленных на нейтрализацию и последующее устранение выявленных причин 

и условий, способствующих совершению сексуальных преступлений. Более того, 

для достижения этих целей необходима последовательная и эффективная дея-

тельность всех правоохранительных и иных государственных органов, а также 

общественных организаций, которая, в свою очередь, требует качественного со-

вершенствования и профилактики мер против совершения сексуальных преступ-

лений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем вы-

воды. 

Анализ состояния преступности против половой свободы личности с нега-

тивной тенденцией ежегодного прироста, отраженный в данной выпускной ква-

лификационной работе, свидетельствует о том, что имеющиеся службы право-

охранительных органов не справляются с поставленными задачами по обеспече-

нию безопасности личности. Учитывая повышенную общественную опасность 

преступлений сексуального характера, а также высоколатентный характер, в 

частности, инцестуозных отношений, создание различных специализированных 

служб, рассмотренных выше, деятельность которых будет направлена на раскры-

тие и предупреждение преступлений указанной категории, является вполне обос-

нованным. Ежегодный прирост сексуальных преступлений свидетельствует о 

необходимости специализированных служб с узконаправленной специализацией, 

которые были предложены. Кроме того, для эффективности профилактической 

работы она должна осуществляться в 2-х направлениях: в отношении преступни-

ков и в отношении потерпевших. 

Безусловно, добиться полного искоренения преступлений против половой 

свободы личности не представляется возможным, однако, осуществляя системное 

и систематическое предупреждение преступлений указанной группы, можно 

сдерживать сексуальную преступность, преодолевая ее наиболее разрушительные 

тенденции, нейтрализуя ее причины и условия и применяя индивидуальное пре-

дупреждение преступлений на ранней стадии формирования у лиц антиобще-

ственной установки, а также выполняя пенитенциарную и постпенитенциарную 

реабилитационную деятельность. 

В условиях гармонизации национального законодательства в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права актуализирует-

ся проблема совершенствования уголовно-правовой политики в плане модерниза-

ции норм уголовного закона, обеспечивающих уголовно-правовую охрану поло-
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вой неприкосновенности и половой свободы личности. Представляется целесооб-

разной оптимизация правотворческой и правоприменительной деятельности в ча-

сти установления единообразных способов толкования уголовного закона, а также 

внесение дополнения в постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности» от 4 декабря 2014 г. № 16 с целью исключения проблемы 

юридической оценки деяний, разграничения смежных и сходных составов пре-

ступлений, реализация эффективной деятельности по предупреждению преступ-

лений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

В ходе проведенного нами исследования выявлены такие проблемы, как ла-

тентность и ужесточение способов совершения рассматриваемых составов пре-

ступлений. Установлено, что наметившееся снижение показателей преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности детерминиро-

вано как проблемами квалификации преступлений, так и особым статусом потер-

певших лиц, связанным с решением психологических задач, необходимостью 

проведения судебно-медицинской экспертизы, зависимостью жертвы от виновно-

го психологического и иного характера, обусловленной неблагоприятным воздей-

ствием со стороны виновного на потерпевших и близких им лиц. 

Последовательное реформирование всех сфер жизнедеятельности россий-

ского общества сопровождается активными социально-экономическими и поли-

тико-правовыми преобразованиями. В условиях модернизации социально-

правовой действительности надлежащего внимания заслуживает повышение эф-

фективности уголовно-правовой охраны прав человека, в том числе в сфере поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности. Обновление национальной 

правовой системы в контексте международных принципов и норм в условиях 

негативных социальных тенденций, сопряженных с проблемами трудоустройства, 

падением уровня жизни, проявлением гендерного неравенства, увеличением чис-

ла неполноценных семей, снижением уровня образовательного и воспитательного 

воздействия на правосознание, закономерно актуализирует необходимость даль-

нейшего совершенствования государственной политики в сфере противодействия 
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насильственной преступности. Приоритетным направлением в этой связи стано-

вится повышение эффективности уголовно-правовой охраны половой неприкос-

новенности и половой свободы человека, в частности новеллизация отраслевого 

законодательства криминального профиля и оптимизация мер по противодей-

ствию насильственной преступности с учетом новых социально-экономических 

реалий. 

Основным структурным звеном, обеспечивающим решение задач по преду-

преждению преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, являются постоянно действующие следственно-оперативные груп-

пы, создаваемые с целью раскрытия убийств, в том числе с сексуальной мотива-

цией, совершенных в условиях неочевидности. 

Предупреждение сексуальных преступлений должно проводиться в ком-

плексе с борьбой с пьянством, алкоголизмом, наркоманией. Правоохранительные 

органы должны более эффективно реагировать на заявления об угрозах примене-

ния сексуального насилия. Следственным органам и органам дознания необходи-

мо повышать уровень следствия.  

В целом для повышения эффективности предупреждения сексуальной пре-

ступности государственные и общественные институты обязаны комплексно пла-

нировать мероприятия, направленные на борьбу с данным видом преступности, 

объединяя при этом усилия многих субъектов, сочетая меры общего и индивиду-

ального предупреждения, организовывая взаимодействие государственных и об-

щественных институтов, а также совершенствуя практику за счет использования 

зарубежного опыта. 
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Приложение №1 

 

Количество зарегистрированных изнасилований и покушений  

на изнасилование в Российской Федерации в период с 2009 по 2017 г.1 
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