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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современные условия жизни в России характе-

ризуются коренными преобразованиями в социально-экономической, поли-

тической и иных сферах жизни общества. Однако на фоне ее демократизации 

и гуманизации имеет место снижение жизненного уровня определенной ча-

сти населения, разрушение нравственных идеалов. Падение моральных 

принципов и духовных ориентиров крайне отрицательно влияет на формиро-

вание подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает тот факт, что эти 

серьезные негативные сдвиги проявляются в сознании и стереотипах сексу-

ального поведения в обществе, деформации половой морали. Удовлетворе-

ние потребностей все чаще осуществляется противоправными способами. 

Так же является проблемой то, что правоохранительным органам сложно от-

следить преступления, посягающие на половую неприкосновенность детей, 

так как в большинстве случаев это латентные преступления, которые проис-

ходят не на глазах у всех, а тихо «за закрытыми дверями».  

Изучив сводные статистические данные, размещенные на официальном 

сайте Судебного департамента Российской Федерации, можно сделать вывод, 

что число лиц совершеннолетнего возраста, совершивших преступления, от-

носящиеся к Главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
 (далее - 

УК РФ), осужденных за них, стремительно растет. Так, в 2013 году было 

осуждено 5630 лиц, в 2014 году - 6126, в 2015 году - 7260, в 2016 году - 7575, 

в 2017 году - 7503, в 2018 года - 7532 лица. Рассматривая число лиц, осуж-

денных за совершение «половых преступлений» в несовершеннолетнем воз-

расте, можно увидеть хоть и небольшую, но тенденцию к спаду. Так, в 2013 

году число несовершеннолетних осужденных составило 457 лиц, в 2014 году 

- 396, в 2015 году - 395, в 2016 году - 386, в 2017 году - 350, в 2018 года - 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ: по сост. на 29 мая 2019 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

Российская газета. - 2019. - № 117. 
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356
1
. Всѐ это стало действительностью, в которой мы живѐм, что и определя-

ет общественную опасность подобных уголовных деяний, за совершение ко-

торых (в частности, насильственных действий сексуального характера) 

предусматриваются длительные сроки лишения свободы. 

Актуальность исследования главным образом обусловлена и подчерк-

нута необходимостью интенсификации уголовно-правовой борьбы с пре-

ступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности в настоящее время с учетом их общественной опасности, латентности 

и тяжких последствий. Высокая опасность половых преступлений очевидна, 

но вместе с тем - факт, что их изучение пока что далеко не завершено. Вос-

полнение уже имеющегося материала, его обогащение результатами нового 

исследования, следовательно, имеет существенное значение как в теоретиче-

ском, так и в практическом плане, тем более, что планирование, организация 

и реализация мер оперативно-розыскной профилактики в данной весьма спе-

цифической сфере криминальных проявлений вызывает серьезные затрудне-

ния у практических работников, которых, собственно, и призваны обеспечить 

необходимыми рекомендациями исследования. 

Несмотря на принимаемые меры в борьбы с преступного посягатель-

ствами сексуального характера, отмечается тенденция к сохранению общей 

величины зафиксированных насильственных злодеяний в сфере сексуальных 

отношений. За прошедшие годы в РФ наметились отдельные позитивные 

моменты, которые говорят об уменьшении количества зарегистрированных 

насильственных сексуальных преступлений, но это не означает, что надо 

успокаиваться, потому что количественный показатель насильственной сек-

суальной преступности ещѐ находится на высоком уровне. Нельзя забывать и 

того, что насильственные действия сексуального толка обладают достаточно 

большой степенью латентности. 

                                                 
1
 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. Дата обраще-

ния: 26.06.2019. 
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Этими обстоятельствами определяется актуальность и теоретико-

прикладной характер настоящего исследования, рассчитанного, в конечном 

счете, на формирование представления о профилактике насильственных пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, как о комплексном процессе. 

Степень изученности темы исследования. Вопросы предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности всегда находились в поле зрения отечественных исследователей (Ю.М. 

Антонян, Ф.Ю. Бердичевский, И.А. Возгрин, Ф.В. Глазырин, В.И. Комисса-

ров, Л.П. Конышева, В.П. Крючков, Н.Е. Мерецкий, Д.Я. Мирский, Г.Н. Му-

дьюгин, Л.В. Пономарева, П.Т. Скорченко, М.Н. Хлынцов и др.). Вместе с 

тем, указанные авторы исследовали лишь отдельные аспекты по профилак-

тике преступлений против половой свободы личности, а комплексных специ-

альных исследований в указанной области явно недостаточно. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возни-

кающие в процессе противодействия и предупреждения преступлениям про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Предметом исследования являются концепция, организация и тактика 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности. 

Цель выпускной квалификационной работы - осуществить комплекс-

ный анализ особенностей предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (по материалам судебной 

практики РТ). 

Для достижения сформулированной цели в работе сделана попытка 

решения следующих основных задач:  

1) рассмотреть историю развития отечественного законодательства об 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности; 
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2) изучить особенности квалификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

3) охарактеризовать причины и условия, способствующие совершению 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности; 

4) проанализировать особенности личности преступника, совершивше-

го преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности; 

5) дать характеристику лиц, пострадавших от преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности; 

6) осуществить анализ эффективности уголовных наказаний, преду-

смотренных за совершение преступлений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности; 

7) раскрыть общие и специальные меры предупреждения преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

8) обобщить проблемы ранней профилактики преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют об-

щенаучные методы познания (анализ и синтез), общенаучные (в том числе 

системный) и частнонаучные (историко-хронологический, формально-

юридический, сравнительно-правовой) методы. 

Нормативной основой выпускной квалификационной работы послу-

жили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты. В каче-

стве подкрепления теоретического материала в работе используются поста-

новления Пленумов Верховного суда РФ, а также судебная практика судов 

общей юрисдикции по делам, иллюстрирующим проблемные аспекты квали-

фикации преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что его положения и выводы могут составить платформу для дискуссии 

о путях дальнейшего совершенствования организации предупреждения пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти; результаты исследования могут быть использованы в учебных и методи-

ческих материалах, в преподавании таких дисциплин, как: уголовное право, 

криминология, криминалистика. 

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степе-

ни научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная ква-

лификационная работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, списка использованных источников, литературы и 

приложений. В первой главе дана общая характеристика преступлений про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности. Во второй 

главе приведена криминологическая характеристика преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. В рамках третьей 

главы проанализирована система предупреждения преступлений против по-

ловой свободы личности. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

 ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

 ЛИЧНОСТИ 

 

§1. История развития отечественного законодательства об ответственности 

 за преступления против половой неприкосновенности и половой 

 свободы личности 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды, как правило, сопряжены с сексуальным насилием, проявляются в грубом 

нарушении нормальных половых отношений в обществе и посягают на нор-

мальный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего опре-

деленного возраста, половую свободу, а также права несовершеннолетних и 

малолетних на половую неприкосновенность. 

История развития российского законодательства об уголовной ответ-

ственности за изнасилование уходит своими корнями во времена Древней 

Руси, когда половые преступления регулировались в основном церковным 

законодательством. Понятие «изнасилование» впервые встречается в начале 

XI в. в Уставе князя Владимира Святославовича: «О десятинах, судах и лю-

дях церковных»
1
, в котором описывались как противоправное деяние подоб-

ного характера, так и определенные последствия: «Если кто-нибудь встре-

тится с девицею необрученной, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то 

лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят (сиклей) серебра, а 

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

он не может развестись с нею». При этом, как видно, наряду со штрафом в 

качестве наказания расценивалось и навязывание жены-женитьбы. Изнасило-

вание же обрученной девицы каралось казнью. 

Ответственность за изнасилование предусматривалась и в Русской 

Правде - основном источнике права Киевской Руси. Первым известным ак-

                                                 
1
 Российское Законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 1. С. 156. 
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том российского права, устанавливавшим ответственность за изнасилование, 

был Устав Ярослава Мудрого. Однако, ни один из вышеупомянутых источ-

ников не содержал четкого определения изнасилования и не предусматривал 

различия между изнасилованием в современном понимании. Более того, по-

ложения об изнасиловании в самостоятельную норму выделялись не во всех 

законодательных актах русского государства. Так, ни Судебник 1497 г., ни 

Судебники 1550 г. и 1583 г. не упоминали об изнасиловании как таковом. 

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

ударственных преступлений, в которых предполагалось и изнасилование.  

Наибольший интерес из уголовно-правовых документов петровского 

времени представляет Артикул воинский Петра I 1715 г.
1
, в котором доста-

точно подробно определялись государственные преступления, в том числе и 

ответственность за изнасилование. Например, Артикул 167 предусматривал 

ответственность за покушение на изнасилование, а Артикул 168 - за похище-

ние женщины и последующее ее изнасилование. Потерпевшей от изнасило-

вания не могла быть жена и невеста, однако, изнасилованной могла при-

знаться «блудница» (только на ее показания нельзя было ссылаться при дока-

зательстве деяния). В качестве наказания предлагались две альтернативы: 

смертная казнь («голову отсечь») или пожизненные каторжные работы 

(«вечно на галеры сослать»). 

Ответственность за изнасилование предусматривалась и в иных уго-

ловно-правовых актах Российской Империи (например, в Своде законов 1832 

г.). Анализ Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. поз-

воляет выделить ряд особенностей, отличающих его от современного уго-

ловного закона. Т.В. Кондрашова отмечает, что «нормы часто носят не уни-

версальный, а казуальный характер»
2
, и особо подчеркивает, что «Уложение 

различно подходило к охране половых интересов мужчины и женщины. Во-

                                                 
1
 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 4. С. 156. 

2
 Кондрашова Т.В. Развитие взглядов российского законодателя на охрану половых отно-

шений / Т.В. Кондрашова - М.: Проспект, 2013. - С. 170. 
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просу охраны половой свободы последних было уделено значительно больше 

внимания». 

Следующим важным шагом противодействия преступности являлось 

принятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.
1
, который предусматривал от-

ветственность и за изнасилование лица, не достигшего половой зрелости. Гл. 

V УК РСФСР 1922 г. «Преступления против жизни, здоровья, свободы и до-

стоинства личности» содержала четвертый раздел «О преступлениях в обла-

сти половых отношений». В него были включены составы как ненасиль-

ственных преступлений против половой (неприкосновенности) свободы, как 

половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 166); сопря-

женное с растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных 

формах (ст. 167 УК); развращение малолетних путем совершения развратных 

действий (ст. 168 УК), так и половое сношение с применением физического 

или психического насилия или путем использования беспомощного состоя-

ния потерпевшего лица (ст. 169). 

Высшим этапом развития уголовного законодательства советского пе-

риода было принятие УК РСФСР 1926 г.
2
 Гл. IV данного кодекса «Преступ-

ления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» (ст.ст. 151-

152 УК РСФСР) содержала ту же систему половых преступлений, однако 

была изменена формулировка состава изнасилования на «половое сношение с 

применением физического насилия, угроз, запугивания или с использованием 

путем обмана беспомощного состояния потерпевшего лица (изнасилование)» 

(ст. 153 УК РСФСР). При этом отягчающими обстоятельствами признавалось 

самоубийство потерпевшего лица или было совершено над лицом, не до-

стигшим половой зрелости, или хотя бы достигшим таковой, но несколькими 

лицами. Вместе с тем, до принятия Постановления ЦИК СССР от 7 марта 

1934 г., установившего ответственность за мужеложство, в литературе и су-

                                                 
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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дебной практике предлагалось квалифицировать насильственное мужелож-

ство как изнасилование. 

С принятием 25 декабря 1958 г. «Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик
1
 с повышением общего возрастного преде-

ла» для наступления уголовной ответственности до 16 лет, уголовная ответ-

ственность за совершение тяжких преступлений, в том числе за изнасилова-

ния, стала возможной с 14 лет. 

Особым этапом развития уголовного законодательства об ответствен-

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

РСФСР 1960 г.
2
 Гл. III указанного кодекса «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства личности» содержала конкретные нормы, 

предусматривавшие ответственность за половые преступления. К таким пре-

ступлениям относились: изнасилование (ст. 117 УК), понуждение женщины к 

вступлению в половую связь (ст. 118 УК), половое сношение с лицом, не до-

стигшим половой зрелости (ст. 119), развратные действия в отношении несо-

вершеннолетних (120) и мужеложство (ст. 121 УК)
3
. 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 беспомощного состояния потерпевшей, 

то она содержала такие квалифицированные виды, как: 1) изнасилование, со-

пряженное с угрозой убийства или причинением тяжкого телесного повре-

ждения либо совершенное группой лиц или лицом, ранее совершившим из-

насилование - ч. 2 ст. 117 УК РФ; 2) изнасилование, совершенное особо 
                                                 
1
 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные  

Законом 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). 
3
 Законом РФ № 4901-1 от 29 апреля 1993 г. «О внесении дополнений и изменений в Уго-

ловный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-

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

декриминализировано добровольное мужеложество и оставлена ответственность за поло-

вое сношение мужчины с мужчиной, совершенное с применением физического насилия, 

угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положе-

ния или беспомощного состояния потерпевшего. 
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опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно 

изнасилование несовершеннолетней, образовали - ч. 3 ст. 117 Уголовного ко-

декса РСФСР. 

Уголовное законодательство Российской Федерации постсоветского 

периода (Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.
1
), в отличие от 

уголовного законодательство советского периода, содержит отдельную гл. 18 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности», в которой предусматривается ответственность за совершение 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую сво-

боду человека. К числу таких преступлений действующий УК РФ относит: 

изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК), 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК), развратные действия (ст. 

135 УК РФ). 

Федеральным законом РФ от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ
2
 в УК РФ 

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

ст. 131 УК РФ как особо отягчающее обстоятельство предусматриваются 

уголовная ответственность за «изнасилование лица, не достигшего четырна-

дцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего», и самые строгие наказания из всех видов наказания за пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой свободы вплоть 

до пожизненного лишения свободы. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ: по сост. на 29 мая 2019 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

Российская газета. - 2019. - № 117. 
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступле-

ния сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: [федераль-

ный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 

10. - Ст. 1162. 
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Сексуальное насилие мужчины в отношении женщины, совершенное в 

неестественной форме, продолжало расцениваться как «изнасилование в из-

вращенной форме»
1
. Отсутствие же в уголовном законодательстве специаль-

ной нормы об ответственности за насильственные сексуальные действия, со-

вершенные женщиной в отношении мужчины, в доктрине уголовного права 

оценивалось как один из пробелов в системе составов половых преступле-

ний
2
. Так называемые «извращенные формы» насильственного полового 

сношения вошли в понятие и состав отдельной нормы УК РФ в ст. 132 

«насильственные действия сексуального характера», что положило конец 

спорам юристов и разнобою в судебной практике. 

Таким образом, впервые в истории российского уголовного законода-

тельства право лица на половую неприкосновенность и половую свободу за-

щищено вне зависимости от его половой принадлежности и сексуальной ори-

ентации, а уголовное законодательство России стало в большей мере соот-

ветствовать международным стандартам в области защиты прав человека от 

подобных преступлений. 

 

 

§2. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности 

 и половой свободы личности 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

являются одними из наиболее тяжких посягательств на личность. Данная ка-

тегория преступлений причиняет колоссальный моральный и физический 

вред жертвам. Главными характерными чертами половых преступлений вы-

ступает психологическое и физическое насилие, проявление нечеловеческой 

жестокости, нанесение тяжкого вреда здоровью, а нередко и причинение 

                                                 
1
 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере социальных отношений: учеб. 

пособ. / А.П. Дьяченко. - М.: Академия МВД России, 2014. - С. 21. 
2
 Андреева Л.А. Квалификация изнасилований: учебное пособие / Л.А. Андреева. - М.: 

Волтерс Клувер, 2015. - С.53. 
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смерти. В этой связи нередко и в науке, и в практике возникает необходи-

мость в определении классификации данных преступлений. 

Важно в этой связи установить содержание названных охраняемых 

ценностей: половой неприкосновенности и половой свободы. По существу, 

речь идет о содержании объекта рассматриваемых составов преступлений. 

Этот момент важен еще и потому, что он выступает определяющим в уста-

новлении месторасположения группы составов половых преступлений, ныне 

находящихся в главе 25 «Преступления против здоровья населения и обще-

ственной нравственности» УК РФ. Кроме того, содержательное понимание 

объекта преступления напрямую влияет на конструирование диспозиции 

нормы, охраняющей данные общественные отношения, наполнение ее санк-

ции соответствующими видами и объемами наказания. 

Название главы 18 УК РФ, в которой размещены составы преступле-

ний, охраняющих половую неприкосновенность и половую свободу, «Пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти» определяет основной видовой объект размещенных в данной главе со-

ставов преступлений как половую неприкосновенность и половую свободу 

личности. В теории такое понимание объекта многие исследователи считают 

обоснованным
1
. Однако, дифференцируя составы половых преступлений на 

группы с учетом объекта охраны ряд ученых половую свободу и половую 

неприкосновенность расширяют. Например, А.Е. Якубов помимо половой 

свободы включает в объект здоровье и честь взрослого человека, а половую 

неприкосновенность связывает с нормальным физическим, умственным и 

моральным развитием несовершеннолетнего. Применительно к ст. ст. 132, 

133 УК РФ объектом, по его мнению, выступают отношения по причинению 

вреда здоровью, чести и достоинству личности
2
. А.С. Михлин полагал, что 

                                                 
1
 Российское уголовное право. В двух томах. Т.2. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. - 

М.: Инфра-М, 2016. - С.103.  
2
 Якубов А.Е. Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов. В пяти томах. 

Т.3 / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. - М.: Юрайт, 2014. - С.256-258. 
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одним из объектов изнасилования выступает честь и достоинство женщины
1
. 

В доктрине имеются и другие точки зрения относительно рассматриваемой 

проблемы, сформировавшиеся, преимущественно, в первой половине ХХ в., 

в целом, связывающие объекты этих преступлений с нравственностью, до-

стоинством и честью. 

Прежде чем представить свою позицию необходимо, на мой взгляд, 

определиться, что идеологически и содержательно представляют собой поня-

тия «половая свобода» и «половая неприкосновенность». Без этого затрудни-

тельно, если вообще возможно, выявить отношения, охраняемые главой 18 

УК РФ. Рассмотрим идеологический аспект половой свободы. Половая сво-

бода сама по себе звучит довольно вульгарно. Ясно, что эта свобода должна 

отражать нечто более ценное. В этом качестве выступает достоинство чело-

века и его честь. Сутью достоинства является его внутренние свойства в виде 

созидательности и нравственности. Они присущи человеку с момента его 

рождения и сопровождают человека до самой смерти. Честь человека выра-

жается в повседневной реализации человеком «своей» созидательности и 

нравственности
2
. Получается, что посредством половой свободы лица прояв-

ляют часть своего достоинства и чести в плане созидательности и нравствен-

ности. Она может быть выражена в сексуальных отношениях независимо от 

их формы: половые, мужеложество, лесбиянство, иные. Названные и иные 

формы сексуальных отношений выступают проявлением сексуальной свобо-

ды, основой которой является достоинство и честь сексуальных партнеров. 

Идеологическая часть половой свободы предполагает установление ее 

содержательных аспектов. В науке уголовного права высказаны различные 

мнения по этому вопросу. По мнению Н.А. Исаева, половая свобода - это 

сексуальное поведение лица, понимающего его фактическую и социальную 

стороны, основанное на свободном волеизъявлении без какого-либо внешне-
                                                 
1
 Михлин А.С. Последствия преступления / А.С. Михлин. - М.: Юрид. лит., 1991. - С.61-

62. 
2
 Разгильдиев Б.Т., Насиров Н.И. Достоинство и честь человека и их уголовно-правовая 

охрана / Б.Т. Разгильдиев  и др. // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - 2016. - №5 (112). - С. 119. 
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го принуждения или внутренних ограничивающих такое поведение факто-

ров
1
. Полагаю, что автор прав в части включения в понимание половой сво-

боды такого признака как сексуальное поведение, т.к. оно шире поведения 

полового. Но, как представляется, речь должна идти не о поведении сексу-

альном, а о сексуальных отношениях, то есть о праве на сексуальные отно-

шения. Сексуальные отношения, в отличие от сексуального поведения, все-

гда предполагают сексуального партнера. По своей физиологической и соци-

альной сущности такое отношение направлено на удовлетворение сексуаль-

ной потребности сторон этого отношения. В то же время само по себе пони-

мание лицом фактических и социальных обстоятельств сексуальных отноше-

ний не всегда свидетельствуют о половой свободе. Например, недостижение 

лицом брачного возраста исключает названное право. Половая свобода, ко-

нечно, не предполагает внешнего принуждения, но и его отсутствие не всегда 

отражает половую свободу. Скажем, сексуальные отношения в обществен-

ном месте, в присутствии несовершеннолетних, а тем более малолетних. 

Иную позицию по этому вопросу представил А.Н. Игнатов, полагаю-

щий, что половая свобода - это право вменяемых и достигших определенного 

возраста граждан, реализующих свои половые потребности
2
. Лаконичность 

определения заслуживает уважения, однако вменяемость и достижение опре-

деленного возраста, на мой взгляд, не достаточны для права на сексуальную 

свободу. Более развернутое понимание представил А.П. Дьяченко. По его 

мнению, половая свобода - это «совокупность субъективных прав, свобод, 

законных интересов личности, основанных на укладе половых отношений в 

обществе, предусматривающих добровольное вступление в сексуальные кон-

такты при условии сексуальной свободы и независимости обоих лиц»
3
. Не-

                                                 
1
 Исаев Н.А. Системно-криминологическое исследование сексуальных преступлений: ав-

тореф. дисс. д-ра юрид. наук / Н.А. Исаев. - М., 2007. - С.8. 
2
 Уголовное право России. В двух томах: учебник для вузов. Т.2. Особенная часть. 2-е изд. 

/ под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. - М.: Норма, 2015. - С.133. 
3
 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных 

отношений. Дисс. … д-ра юрид. наук / А.П. Дьяченко. - СПб.: Изд-во «Алеф-Пресс», 2017. 

- С.161. 
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смотря на более совершенное понимание половой свободы, нельзя не отме-

тить в нем отдельных спорных моментов. Автор половую свободу связывает 

не только с правами, свободами, но и законными интересами личности. Ду-

мается, что право на сексуальные отношения есть половая свобода. Поэтому 

включение в половую свободу еще раз права, в том числе в виде законного 

интереса, выглядит тавтологично. Кроме того, половая свобода является од-

ним из естественных прав человека и только в этом контексте может основы-

ваться на укладе половых отношений в обществе. Представляется, что вклю-

чение в понимание половой свободы независимости сексуальных партнеров 

неправомерно ограничивает ее. 

В моем представлении, половая свобода - это основанная на опреде-

ленном уровне развития совокупность физиологических, психологических, 

эмоциональных, социальных и соразмерно им половых свойств лица, созда-

ющих возможность удовлетворения или отказа от удовлетворения своих сек-

суальных, в том числе половых, потребностей посредством обоюдного доб-

ровольного вступления в партнерские сексуальные отношения с другими ли-

цами, при условии достижения партнерами брачного возраста, отсутствия 

хотя бы у одного из них психического расстройства, исключающего сексу-

альные отношения, совершаемые во время, местах, способами, не создаю-

щими опасности для отношений, охраняемых административным или уго-

ловным законодательством. 

Представленное понимание половой свободы зиждется на четырех ос-

нованиях: уровне развития человека; добровольности участия в удовлетворе-

нии сексуальных потребностей; отказе от удовлетворения сексуальных по-

требностей либо не ограниченный во времени, месту, способу перечень удо-

влетворения сексуальных потребностей, кроме их запрещенности админи-

стративным или уголовным законодательством по месту, времени, способу; 

формально установленный брачный возраст. 

Развитие личности предполагает физиологический, психологический, 

эмоциональный, социальный и соответствующий им половой аспект. Первые 
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четыре свойства развития отражают физические характеристики, сознание, 

волю, социальный опыт личности. Последнее свидетельствует об уровне раз-

вития половом. Оно обычно соответствует уровню физического развития ли-

ца, уровню развития его сознания и воли, социальной практике. Это обстоя-

тельство и служит основанием для вывода о готовности к сексуальным от-

ношениям. Возможны ситуации, когда половое развитие существенно опе-

режает физиологию, психологию, социальность субъекта. Это следует рас-

сматривать как неготовность к половой свободе, поскольку определяющим в 

этом контексте выступает не половой аспект, а другие указанные мной свой-

ства. Половая свобода - это, прежде всего, добровольность участия в сексу-

альных акциях независимо от их форм, количества и гендерного состава 

участников. При этом надо понимать, что половая свобода включает в себя 

как отказ от сексуальных отношений по лицам, времени, месту, способам, так 

и их удовлетворение. Главное, чтобы сексуальные отношения ни по месту, 

ни по времени, ни по способу не посягали на отношения, охраняемые адми-

нистративным или уголовным законодательством. 

И последний признак - брачный возраст, установленный Семейным ко-

дексом РФ
1
. В соответствии со ст. 13 (брачный возраст) СК РФ он определен 

в 18 лет, но допускает его снижение до 16 лет. Возникает вопрос, все ли 

названные мной аспекты половой свободы охраняются уголовным законода-

тельством, в чем заключается общественная опасность посягательства на 

них? Уголовный закон охраняет половую свободу не в полном ее объеме. 

Она не охраняется от не уголовно-правового насилия, например, побоев или 

иных насильственных действий, не причиняющих физической боли, угрозы 

такого рода насилием, от других форм понуждения к действиям сексуального 

характера, кроме шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъя-

тием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости 

лица. И уж тем более не охраняется, когда лицо преодолевает открыто заяв-

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ: по сост. на 18 марта 2019 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 

16; 2019. - № 12. - Ст. 1225. 



 

 

19 

ленное не желание потерпевшего (потерпевшей) к сексуальным отношениям 

без применения какого-либо физического насилия. 

Полагаем, что такой подход к охране сексуальной свободы вред ли 

правомерен. Общественная опасность посягательства на сексуальную свобо-

ду, даже если виновный не доводит преступление до конца, выражается в 

нарушении права лица на сексуальную свободу. Применение при этом наси-

лия, по существу, ничего не меняет. Насилие в этой ситуации лишь повышает 

степень общественной опасности виновного, что выступает вторым призна-

ком общественной опасности сексуального деяния. В этой связи, было бы 

правильным в основной состав преступлений против сексуальной свободы не 

включать насилие. Насилие при посягательстве на названный объект будет 

выступать одним из квалифицирующих или особо квалифицирующих обсто-

ятельств. 

Рассмотрим идеологическую и социально правовую составляющие по-

ловой неприкосновенности. Половая неприкосновенность выступает первой 

частью наименования видового объекта половых составов преступлений, что 

свидетельствует о том, что составы преступлений рассматриваемой главы 

охраняют как половую свободу, так и половую неприкосновенность. 

В уголовно-правовой теории осмысление понятия половой неприкос-

новенности практически отсутствует, чаще всего она рассматривается наряду 

с половой свободой. В теории даже высказано мнение, что непосредствен-

ным объектом половых составов преступлений является не половая свобода, 

а половая неприкосновенность
1
. А.П. Дьяченко, критикуя такого рода пози-

цию, утверждает, что эти понятия не противостоят друг другу. По его мне-

нию, половая неприкосновенность выступает гарантией сексуальной свободы 

личности
2
. Получается, что половая неприкосновенность выступает право-

вым обеспечением половой свободы. Поэтому важно понять, что представля-
                                                 
1
 Загородников Н.И. Советское уголовное право. Общая и Особенная части / Н.И. Заго-

родников. - М., 1975. - С.369. 
2
 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных 

отношений. Дисс. … д-ра юрид. наук / А.П. Дьяченко. - СПб.: Изд-во «Алеф-Пресс», 2017. 

- С.161. 
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ет собой половая неприкосновенность. На мой взгляд, половая неприкосно-

венность - автономно существующая ценность, которая не прибавляет что-

либо правовой свободе и не убавляет от нее. Половая неприкосновенность и 

половая свобода самостоятельны и отражают свою часть объективной дей-

ствительности в сфере развития личности. Половая неприкосновенность - это 

состояние лица, характеризующееся не завершенным физическим, психоло-

гическим, эмоциональным, социальным и соответствующим им половым со-

вершенствованием личности, не допускающим каких-либо сексуальных, в 

том числе, половых отношений, объективно создающих опасность для ее 

гармоничного развития в части здоровья и жизни. 

Представленное понимание рассматриваемого феномена основывается 

на трех главных моментах. Во-первых, речь идет о совокупности свойств: 

физиологических, психологических, эмоциональных, социальных и половых. 

Известно, что каждое из названных свойств органически взаимосвязано с 

другими и только их совокупность дает ответ на вопрос, готово ли лицо к 

сексуальным отношениям? Нередки случаи, когда половые свойства суще-

ственно опережают все остальные и может сложиться впечатление о готов-

ности лица к половой свободе. Полагаю, что такая оценка неправомерна. Ко-

гда физиология, сознание личности, ее воля, эмоциональность, социальный 

опыт в силу своей неразвитости не в состоянии «обслуживать» половую сво-

боду, последняя, скорее, разрушает личность, нежели развивает ее. 

Во-вторых, перечисленные свойства находятся в естественном совер-

шенствовании, однако этапы этого процесса определяются возрастом, пиком 

которого является возраст в 18 лет. В-третьих, неразвитость личности не до-

пускает сексуальных отношений, поскольку они создают опасность наруше-

ния гармоничного развития личности в части ее здоровья и даже жизни. 

Резонен вопрос, имеет ли половая неприкосновенность идеологиче-

скую составляющую? Думаю, что нет, не имеет. Лицо, не обладающее опре-

деленным уровнем развития, не в состоянии оценить достоинства, носителем 

которого оно является, и придать ему соответствующее значение. Оно может 
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знать содержание своего достоинства, в том числе и в части сексуальных от-

ношений, но еще не «созрело» до руководства таким познанием в своем по-

вседневном поведении. А половая свобода предполагает именно это. 

Уголовное законодательство России охраняет половую неприкосно-

венность лиц, не достигших возраста 18 лет, от насильственных действий и 

принуждения, а половую неприкосновенность лиц, не достигших 16 лет, 

также и от добровольных сексуальных отношений, в том числе развратных 

действий. Такой подход в принципе социально обоснован и справедлив. Вме-

сте с тем трудно согласиться, что половая неприкосновенность охраняется 

одновременно с половой свободой. 

Содержательно, как было изложено, названные отношения отличаются 

друг от друга. Следовательно, и общественная опасность посягательства на 

тот или другой объект существенно разнится. Характеристика общественной 

опасности деяний, посягающих на половую свободу, представлена выше. 

Общественная опасность посягательств на половую неприкосновенность, как 

представляется, также является двухаспектной. Первый аспект выражается в 

нарушении естественного гармоничного развития, необходимого для здоро-

вья или жизни личности. Нарушение гармонии развития, создающее опас-

ность для здоровья личности, предполагает потерпевших, не достигших 18 

лет, достигших или не достигших 16 лет (ст. 131 УК РФ - изнасилование, ст. 

132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, ст. 133 УК 

РФ - понуждение к действиям сексуального характера, ст. 134 УК РФ - поло-

вое сношение и иные действия сексуального характера, ст. 135 УК РФ - раз-

вратные действия). Нарушение гармонии развития, создающее опасность для 

жизни личности - предполагает потерпевших, достигших или не достигших 

возраста 14 и 12 лет (ст. 131-135 УК РФ). 

Вторым аспектом общественной опасности выступает общественная 

опасность лица, совершившего преступление против половой неприкосно-

венности. Она выражается в угрозе совершения таким лицом нового пре-

ступления, как правило, аналогичного по объекту. При этом общественная 
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опасность таких лиц является реальной, то есть степень возможности совер-

шения ими новых тождественных преступлений, даже после отбытия ими 

наказаний, чрезвычайно велика. Объяснение этому следующее: совершение 

преступлений против половой неприкосновенности чаще всего характерны 

для лиц, обладающих сексуальными особенностями (биологическими, соци-

альными либо биосоциальными). Они далеко не всегда имеют психические 

расстройства, а имеющие их, как правило, не исключают вменяемости. Не-

редко именно они мотивируют и направляют их сознание и волю на совер-

шение такого рода деяний
1
. 

Изложенное понимание объектов составов преступлений против поло-

вой свободы и половой неприкосновенности формирует вывод о необходи-

мости рассматривать их в качестве самостоятельных видовых объектов, 

охраняемых составами преступлений главы 18 УК РФ. Этот вывод означает, 

что размещение составов, охраняющих половую неприкосновенность, долж-

но осуществляться в одной группе, а составов, охраняющих половую свобо-

ду, - в другой. Идеально главу 18 УК РФ можно было бы дифференцировать 

на две: составы преступлений против половой неприкосновенности (гл. 18 

УК РФ); составы преступлений против половой свободы (гл. 18.1 УК РФ). В 

гл. 18 УК РФ следует разместить составы преступлений, дифференцированно 

охраняющих половую неприкосновенность лиц, не достигших возраста 18 

лет. В главе 18.1 УК РФ - составы преступлений, охраняющих половую сво-

боду, в частности, лиц, достигших возраста 18 лет. 

В этой связи целесообразно гл. 18 УК РФ поименовать как «Преступ-

ления против сексуальной неприкосновенности», а гл. 18.1 - «Преступления 

против сексуальной свободы». Действующее наименование рассматриваемой 

главы Уголовного кодекса РФ предполагает преступления, совершаемые по-

средством воздействия на половой орган, традиционно (исторически) жен-

ский. Однако составы преступлений этой главы осуществляются и иным об-

                                                 
1
 Разгильдиев Б.Т., Насиров Н.И. Достоинство и честь человека и их уголовно-правовая 

охрана / Б.Т. Разгильдиев  и др. // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - 2016. - №5 (112). - С. 122. 
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разом. Например, насильственное мужеложество, отдельные виды лесбиян-

ства, иные насильственные сексуальные действия, развратные действия. В 

перечисленных и других ситуациях составы преступлений напрямую не свя-

заны с воздействием на половые органы потерпевших. Следовательно, такого 

рода деяния не посягают на половую неприкосновенность или половую сво-

боду. Больше того, составы, в которых обязательным признаком выступает 

половое сношение являются фикцией. Например, применительно к объекту - 

половой неприкосновенности - половых отношений быть не может априори, 

поскольку половые органы несовершеннолетних объективно не обладают 

этой функцией. Эта функция имеется у лиц, обладающих половой свободой, 

то есть совершеннолетних, однако ее реализация исключает насилие, в том 

числе в виде понуждения. Половое сношение - есть добровольное соитие об-

ладающих сексуальной свободой физических лиц (однополых, разнополых), 

осуществляемое для получения партнерами сексуального удовлетворения. 

Насильственное соитие исключает добровольность одного из партнеров, а, 

стало быть, и направленность на сексуальное удовлетворение. В таком слу-

чае эту связь нельзя именовать половым отношением. Полагаю, что все пре-

ступления, рассматриваемой главы, независимо от способа и мотива совер-

шаются с целью получения виновным своего сексуального удовлетворения 

или сексуального удовлетворения других лиц. Получается, что названная 

цель должна быть обязательным признаком составов преступлений, охраня-

ющих сексуальную свободу и сексуальную неприкосновенность. Это означа-

ет их конструктивную усеченность. Составы преступления считаются вы-

полненным при совершении деяний, объективно и субъективно направлен-

ных на сексуальное удовлетворение, независимо от того, получило виновное 

лицо его или не получило. 

Изложенное обосновывает правомерность представленного варианта 

наименования глав, в которых слово «половая» заменено на слово «сексуаль-

ная». А это, в свою очередь, предполагает объединение норм ст.131 и 132 УК 
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РФ в одну статью - 131 УК РФ, которую уместно назвать сексуальное наси-

лие. 

Обобщая можно констатировать, что представленное понимание объ-

ектов уголовно-правовой охраны сексуальной неприкосновенности и сексу-

альной свободы, содержания общественной опасности деяний, посягающих 

на названные объекты, предполагает значительные содержательные и кон-

структивные изменения норм и положений этой главы, в том числе их санк-

ций. 

Рассмотрим отдельные проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, встречающиеся в 

судебной практике. 

Кировский районный суд г. Казани в мае 2017 года вынес приговор в 

отношении К., совершившего преступления против половой свободы лично-

сти, и квалифицировал его действия по п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ, т.е. как совокупность двух преступлений. Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного суда РТ в апелляционном определении согласи-

лась с решением суда первой инстанции и оставила данный приговор без из-

менений. В декабре 2017 года Президиум Верховного суда РТ, рассматривая 

уголовное дело, переквалифицировал действия К. с двух эпизодов преступ-

лений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, на п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ как единое преступление. По мнению Президиума, фактические обстоя-

тельства дела свидетельствовали о том, что К. совершил тождественные не-

прерывные и взаимосвязанные действия одновременно в отношении двух по-

терпевших, в одно и тоже время, одним и тем же способом, с участием одних 

и тех же лиц. Его действия носили однотипный характер, осуществлялись в 

одном месте и были объединены единым умыслом
1
. 

Данное решение, по нашему мнению, противоречит уголовному зако-

ну, рекомендациям Верховного суда РФ и той судебной практике, которая 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 27 декабря 2017 

г. по делу № 44У-264/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: https://vs.tat.sudrf.ru. 
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сложилась на протяжении уже длительного времени. Так, например, Г.В. был 

осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 131 ч.2 п. 

«в», 131 ч.2 п. «в», 132 ч.2 п. «в», 132 ч.2 п. «в», 126 ч.2 п.п. «в», «ж» УК РФ. 

Установлено, что Г.В., похитил двух потерпевших, привез к себе в дом, и там 

совершил сначала изнасилование потерпевших, а затем насильственные дей-

ствия сексуального характера. Президиум Верховного суда РТ, рассматривая 

приговор, переквалифицировал действия Г.В. со ст. 126 ч.2 п. п. «в», «ж» УК 

РФ, на ст. 127 ч.2 п. «ж» УК РФ, а в остальной части оставил приговор без 

изменения
1
. 

По другому уголовному делу, Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ отменила постановление Верховного суда Республики 

Татарстан в отношении К., которым он был освобожден от уголовной ответ-

ственности в соответствии с ч.1 ст. 21 УК РФ за совершенные им в состоянии 

невменяемости общественно опасные деяния, предусмотренные п. «б» ч.4 ст. 

132, ч.3 ст. 135 УК РФ. Действия К. Московским областным судом были ква-

лифицированы как один эпизод совершения деяния, подпадающего под при-

знаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Однако бы-

ло установлено, что К. совершил указанные действия в отношении пяти по-

терпевших, и ему органом предварительного следствия вменялось соверше-

ние пяти тождественных запрещенных уголовным законом деяний
2
. 

Аналогичную судебную практику можно увидеть и по другим регио-

нам Российской Федерации. Глава 18 Уголовного кодекса РФ содержит пять 

составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за 

совершение преступных деяний против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы. При этом только статьи 134 и 135 УК РФ содержат такой 

квалифицирующий признак как «совершение преступления в отношении 

двух и более лиц». В отношении указанного квалифицирующего признака 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 23.05.2016 по де-

лу № 44у-152/2016 [электронный ресурс]. - Доступ: https://vs.tat.sudrf.ru. 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 03 марта 

2016 г. по делу № 58-УД16-2 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.vsrf.ru. 



 

 

26 

Верховный Суд РФ дал следующее разъяснение: «половое сношение, муже-

ложство, лесбиянство или иные развратные действия, совершенные без при-

менения насилия или угрозы его применения и без использования беспо-

мощного состояния потерпевшего лица одновременного или в разное время в 

отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

в соответствии с положениями части 1 статьи 17 УК РФ не образуют сово-

купности преступлений и подлежат квалификации по части 4 статьи 134 или 

части 3 статьи 135 УК РФ при условии, что ни за одно из этих деяний винов-

ный ранее не был осужден»
1
, т.е. квалификация должна осуществляться как 

за совершение одного преступления. 

Аналогичное толкование данного квалифицирующего признака ранее 

было дано Верховным Судом РФ в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» 

при формулировании правила о квалификации действий виновного лица, со-

вершившего убийство двух или более лиц
2
. 

Рассматривая проблему вынесения судами противоположных решений, 

основанных на установлении одинаковых обстоятельств совершения пре-

ступлений, необходимо отметить, что статья 17 УК РФ допускает квалифи-

кацию преступных действий как единого преступления в том случае, когда 

совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особен-

ной части Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельства, влекущего бо-

лее строгое наказание. Второе и последующие преступления должны быть 

неотъемлемой частью диспозиции первого преступления. Например, того же 

убийства или террористического акта, повлекшего умышленное причинение 

смерти человеку. В последнем случае виновные действия охватываются од-

ной нормой, предусмотренной пунктом «б» части 3 ст. 205 УК РФ, а не сово-

купностью статей 105 и 205 УК РФ. В Постановлении от 4 декабря 2014 года 
                                                 
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 22.02.2017 № 4-АПУ17-3 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.vsrf.ru. 
2
 О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): [постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1: по сост. на 3 марта 2015 г.] // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 1999. - № 3. 
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№ 16 Верховный Суд РФ только в двух случаях предлагает рассматривать 

действия виновного лица как единое преступление. Во-первых, если винов-

ное лицо совершает несколько изнасилований или несколько насильственных 

действий сексуального характера в отношении одного и того же потерпевше-

го в течение непродолжительного периода времени при условии наличия 

единого умысла на совершение этих действий. Во-вторых, в случае соверше-

ние одновременного изнасилования или насильственных действий сексуаль-

ного характера в отношении нескольких потерпевших (двух и более) группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. Во 

всех остальных случаях действия виновного лица подлежат квалификации по 

совокупности
1
.  

Следуя логике указанных разъяснений, следует признать, что если одно 

лицо совершает изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера в отношении двух и более лиц одновременно или в разное время, 

то независимо от направленности умысла, его действия подлежат квалифи-

кации по совокупности преступлений, а не как единое преступление. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поскольку в статьях 

131 и 132 УК РФ квалифицирующий признак «совершение преступления в 

отношении двух или более лиц» не предусмотрен, то не имеется формальных 

оснований для объединения двух, трех и более преступлений, совершенных 

одновременно или в разное время, соответственно в отношении двух, трех и 

более потерпевших в одно единое преступление. В связи с этим, представля-

ется, что решение Президиума Верховного суда Республики Татарстан в от-

ношении К.
2
 о переквалификации его деяния не соответствует требованиям 

уголовного закона, рекомендациям Верховного суда РФ и сложившейся су-

дебной практики. Решение данной проблемы, по нашему мнению, возможно 

только в том случае, если статьи 131 и 132 УК РФ будут дополнены квали-
                                                 
1
 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. № 16] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2015. - № 2. 
2
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 27 декабря 2017 

г. по делу № 44У-264/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: https://vs.tat.sudrf.ru. 
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фицирующим признаком, предусматривающим наказание за совершение 

преступлений в отношении нескольких потерпевших. 

Подведем некоторые итоги первой главы выпускной квалификацион-

ной работы. 

Главными характерными чертами половых преступлений выступает 

психологическое и физическое насилие, проявление нечеловеческой жесто-

кости, нанесение тяжкого вреда здоровью, а нередко и причинение смерти. 

В настоящее время нет единой точки зрения на вопрос о разграничении 

понятий половая неприкосновенность и половая свобода лица. Различные ав-

торы, говоря о половой неприкосновенности имеют в виду половую непри-

косновенность несовершеннолетних, их нормальное развитие, нормальное 

половое развитие, нормальное физическое и нравственное развитие. А под 

половой свободой понимается возможность выбора сексуальных отношений 

взрослых лиц.  

Все это предопределило структуру главы 18 УК РФ 1996 года «Пре-

ступление против половой неприкосновенности и половой свободы», где 

предусмотрена ответственность за насильственные действия в сексуальной 

сфере и ответственность за действия, грубо нарушающие моральные нормы 

поведения в отношении несовершеннолетних и малолетних в этой же сфере, 

но без насилия. К первой группе преступлений относится: изнасилование (ст. 

131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ), понуждения с действиями сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Вто-

рую группу преступлений составляют половые сношения или иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста 

(ст. 134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ). 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

§1. Причины и условия, способствующие совершению преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Проблема причин преступности, а также условий, способствующих со-

вершению преступлений, является одной из главных в криминологии. И дей-

ствительно, сначала возникают причины и условия, затем совершаются пре-

ступления, появляется личность лица, совершившего преступление, возника-

ет необходимость в применении мер профилактики и борьбы - все, что вхо-

дит в предмет криминологии. Разумеется, это - упрощенный «срез» той 

сложной цепочки механизма преступного поведения, который существует в 

реальности. 

В криминологии под причинами преступности понимают такие явле-

ния общественной жизни, которые не только порождают преступность, но и 

поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Выделя-

ются также условия, способствующие совершению преступления, под кото-

рым понимаются природные, социальные и технические факторы, которые 

сами по себе не порождают преступления, но помогают его реализации
1
. В 

механизме индивидуального преступного поведения отдельные причины и 

условия могут меняться местами. 

Как известно, в криминологической литературе были попытки выде-

лить универсальную причину для всех обществ, и при этом называлась «об-

щая причина преступности в любом обществе - объективные социальные 

противоречия»
2
, а также наиболее распространенные, типичные обстоятель-

ства, порождающие как преступность в целом, так и ее отдельные виды. В то 

                                                 
1
 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. - М.: Ин-

фра-М, 2010. - С. 108. 
2
 Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Д. Эминова. - М.: Инфра-М, 2013. - С.214. 
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же время отмечалось, что в разных своих сочетаниях и проявлениях назван-

ные обстоятельства могут порождать различные виды преступности, по-

разному определяя ее количественные и качественные характеристики
1
. 

В криминологии причины преступности определяются как совокуп-

ность социально-негативных экономических, демографических, идеологиче-

ских, социально-психологических, политических, организационно-

управленческих явлений, которые непосредственно порождают, продуциру-

ют, воспроизводят (детерминируют) преступность как свое следствие
2
. 

Насильственная преступность образует собой одну из наиболее опас-

ных форм антисоциального поведения, преградой для которой должна слу-

жить слаженная работа правоохранительных органов, тесное взаимодействие 

органов государственной власти с институтами гражданского общества, а 

также активная гражданская позиция населения. В свою очередь, причиной 

совершения половых преступлений служит желание удовлетворения физио-

логической потребности, выражающейся в реализации сексуальных желаний, 

которое часто сопровождаются причинением вреда здоровью потерпевшей и 

нередко с лишением жизни.  

Важное место в системе средств, направленных на обеспечение сексу-

альной безопасности несовершеннолетних, имеют меры уголовноправового 

характера, направленные на выполнение функции общей превенции. Это об-

стоятельство было учтено законодателем при разработке и принятии Уголов-

ного кодекса РФ 1996 года. В частности, преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности были помещены в отдель-

ную главу с одноименным названием.  

Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации достаточно наглядно демонстрируют показатели и динамику пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

                                                 
1
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2014. - С. 250. 
2
 Криминология: конспект лекций / Электронная библиотека ModernLib.Ru [Электронный 

ресурс]. URL: http://modernlib.ru/books/kriminologiya/read. Дата обращения: 26.06.2019. 
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(ст. 131-135 УК РФ) (приложение 2)
1
 и свидетельствуют о достаточно высо-

ком уровне указанных преступлений. Удельный вес осужденных за преступ-

ления против половой неприкосновенности и половой свободы демонстриру-

ет стабильный показатель, с незначительными колебаниями, что не может не 

вызывать обеспокоенность у специалистов. 

Показатели числа осужденных лиц в Российской Федерации за пре-

ступление, предусмотренное ст. 131 УК РФ (приложение 3) свидетельствуют 

о снижении числа осужденных за такое преступление. В тоже время, не 

смотря на снижение числа осужденных, совершивших изнасилования при 

отягчающих обстоятельствах, вызывает обеспокоенность рост числа осуж-

денных, совершивших изнасилования при особо отягчающих обстоятель-

ствах. 

Интересно выглядят показатели числа осужденных за половые пре-

ступления, совершенные лицами в возрасте 1417 лет (приложение 4)
2
. Стати-

стические данные свидетельствуют о значительном снижении количества 

несовершеннолетних лиц осужденных за данные преступления, однако пока-

затель удельного веса осужденных за половые преступления, совершенные 

лицами в возрасте 14-17 лет, демонстрирует незначительные колебания в 

сторону уменьшения. Данный факт позволяет сделать вывод о не достаточ-

ности принимаемых мер в деле предупреждения преступлений посягающих 

на половую неприкосновенность и половую свободу, совершенных лицами в 

возрасте 14-17 лет. 

В январе - декабре 2018 г. на территории России зарегистрировано 2 

058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (-4,7 %). Изнасилований и покушений на изнасилование заре-

гистрировано 3 538 (-9,1 %). Из них на транспорте 8 (166,7 %), в обществен-

                                                 
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции. URL: http://www.cdep.ru. Дата обращения: 26.06.2019. 
2
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции. URL: http://www.cdep.ru. Дата обращения: 26.06.2019. 
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ных местах и на улицах, а также на дорогах и трассах вне населенных пунк-

тов 471 (-6,5 %)
1
.  

Вместе с тем официальная статистика не отражает полной картины 

преступлений в отношении женщин, поскольку пострадавшие зачастую не 

обращаются в правоохранительные органы или медицинские организации из-

за боязни огласки факта насилия и возможного общественного непонимания, 

а порой и осуждения поведения потерпевшей. По различным данным доля 

лиц, подавших заявления в правоохранительные органы о совершении в от-

ношении них преступлений посягающих на половую неприкосновенность и 

половую свободу может досягать от 30 до 50 % от общего числа лиц под-

вергнувшихся преступным посягательствам, то есть практически каждое вто-

рое совершенное половое преступление не попадает в поле зрения право-

охранительных органов, а лица, совершившие указанные преступления, не 

привлекаются к уголовной ответственности.  

На сегодняшний день число женщин, пострадавших от преступных по-

сягательств (приложение 5), остается достаточно высоким, что подтвержда-

ется данными Федеральной службы государственной статистики
2
. 

Исходя из данных криминологических исследований, рост и повыше-

ние общественной опасности насильственной преступности определяется 

следующими факторами: переоценка прежних ценностей и моральных прин-

ципов; все большее признание материального фактора как единственной 

ценности в обществе; общее размывание границ нравственности, граней мо-

рального и аморального; усиление социальной конфликтности в обществе в 

связи с социально-экономическим расслоением, материального уровня жизни 

населения, а также психопаталогия. 

 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/analytics. Дата обращения: 26.06.2019. 
2
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://cbsd.gks.ru. Дата обращения: 26.06.2019. 
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§2. Особенности личности преступника, совершившего преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Важнейшими элементами криминалистической характеристики пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

являются личности преступника и потерпевшего лица. Важность этих двух 

элементов обусловливается тем, что действия этих лиц характеризуются свое-

образными актами поведения, в котором находят свое отражение различные 

свойства личности. Поэтому при совершении криминалистических однород-

ных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

образуются следы, при выявлении, фиксации и изъятии которых можно опре-

делить наиболее вероятный тип несовершеннолетнего преступника и специ-

фические особенности лица, пострадавшего от преступления. 

Отметим, что в литературе описаны различные нарушения полороле-

вой идентичности у лиц совершивших изнасилования: фемининный, ги-

пермаскулинный, андрогинный типы. Однако половое самосознание в целом, 

включая его структурные составляющие, не являлось предметом специально-

го исследования. Тем не менее, для совершенствования работы по предупре-

ждению изнасилований, для правильного распределения сил и средств, при-

менения адекватных мер воздействия нужно знать, какова среди насильников 

доля лиц с психическими аномалиями, каков характер этих аномалий. По по-

лученным выборочным данным, 61,0 % виновных в изнасилованиях психи-

чески здоровы. Среди остальных основную массу составляют: психопаты - 

15,8 %, хронические алкоголики - 9,0 %, олигофрены - 6,8 %, лица с остаточ-

ными явлениями травм черепа - 2,8 %
1
.  

Во время рассмотрения ключевых вопросов структурной и функцио-

нальной организации симптомокомплекса - маскулинности и фемининности, 

А.С. Кочарян пришел к выводу, что различий маскулинности и фемининно-

                                                 
1
 Эминов В.Е. Сексуальные преступники: криминолого-психологический характер / В.Е. 

Эминов // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - №4. - С. 147. 
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сти (в самооценочных шкалах) между группами насильников и контрольной 

группой нет. Вместе с тем, обнаружилась позитивная связь маскулинности и 

фемининности, которая обычно является характерной для младших подрост-

ков. В контрольной группе эта связь не только не значима, но обнаружила 

тенденцию к негативной. Данный факт автор предлагает трактовать как не-

зрелость полоролевых структур
1
.  

В другом исследовании было продемонстрировано, что тип идентично-

сти также связан с установками по отношению к насильственному сексу: 

наиболее толерантными оказались лица с недифференцированным типом, 

позитивное отношение к сексу коррелировало с интолерантностью к наси-

лию
2
.  

Исследования свидетельствуют о многообразии патогенетических ме-

ханизмов и мотивационных предпосылок изнасилования. Хотя у подавляю-

щего большинства насильников были выявлены нарушения полоролевого 

поведения, наиболее распространенным мотивом насильственного секса, яв-

ляется снятие сексуального напряжения (учитывая характерные для данных 

лиц высокую интенсивность сексуального либидо при редуцированном пла-

тоническом и эротическом). Другой часто встречающийся мотив  сексуаль-

ное самоутверждение.  

Ряд исследований указывают, что матери насильников демонстрирова-

ли доминантность, а их жены оказывались физически и морально сильнее. 

Такое положение в семье вызывает полоролевую фрустрацию и агрессию, 

направленную на женщину. Поскольку такой мужчина не может проявить 

агрессию по отношению к значимой женщине (матери, супруге), он перено-

сит на жертву изнасилования, которая для него является женщинойсимволом. 

В этом случае акт изнасилования отражает стремление к самоутверждению в 

                                                 
1
 Кочарян А.С. Личность и половая роль (симптомокомплекс маскулинности / феминин-

ности в норме и патологии / А.С. Кочарян. - Харьков, 1996. - С.71. 
2
 Эминов В.Е. Сексуальные преступники: криминолого-психологический характер / В.Е. 

Эминов // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - №4. - С. 150. 
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мужской половой роли. Следовательно, в основе изнасилования может ле-

жать гиперкомпенсация - гипермаскулинность фемининного мужчины.  

По мнению Ю. М. Антоняна, В. П. Голубевой, Ю. Н. Кудряковой для 

лиц, совершивших изнасилования, характерна демонстрация нарочито муже-

ственного стиля жизни, с подчеркиванием своей силы, пренебрежением к 

мелочам, они стараются всячески утвердить себя в мужской роли. Об этом 

говорит и характер совершенного ими преступления, в котором в меньшей 

степени отражаются сексуальные мотивы, а в большей - самоутверждение 

себя в мужской роли
1
.  

Следовательно, можно проследить связь различных механизмов изна-

силования с различными типами идентичности. Для лиц с фемининным ти-

пом совершение изнасилования - акт гиперкомпенсации, утверждения соб-

ственной маскулинности, для лиц с недифференцированным типом полоро-

левых структур - акт самоактуализации. Насильники с андрогинным типом 

производит исключительно инструментальный акт для достижения глубоко 

подавленного «экспрессивного интереса».  

Криминологическая характеристика личности преступников, совер-

шивших половые преступления, позволяет выявить их наиболее типичные 

черты и свойства, свести их в определенные группы и таким образом типоло-

гизировать их. В криминологической литературе предложено множество раз-

личных типологий личности преступника. Можно выделить три типа лиц, 

совершивших половые преступления, которые отражают совокупность нрав-

ственно-психологических характеристик, определяющих степень и устойчи-

вость криминогенной деформации личнизм преступного поведения
2
.  

1. Агрессивно-деструктивный тип. Данный тип совершает половые 

преступления в силу присущей ему деструктивной агрессии, то есть внут-

ренней убежденности о возможности и целесообразности удовлетворения 

половых потребностей с помощью насилия, угроз, принуждения. Для них ха-

                                                 
1
 Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Изнасилование: причины и предупрежде-

ние / Ю.М. Антонян и др. - М.: Юрид. лит., 1990. - С.85. 
2
 Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова. - М.: Инфра-М, 2015. - С.361. 



 

 

36 

рактерно самостоятельное создание условий и обстановки совершения пре-

ступления, подготовка к нему, отбор соучастников и т. д. Для таких лиц ха-

рактерно: нарастающая тяжесть совершенных преступлений, вовлечение в 

совершение преступлений других лиц, руководство ими с непосредственным 

принятием участия в преступлении. Интересы представителей данного типа 

узконаправленны и характеризуется преобладанием насильственных интере-

сов над другими потребностями. Зачастую такими лицами совершается не 

единичное половое преступление, так как именно совершая насилие над 

жертвой, они «выплескивают» свою агрессивность, что доставляет им чув-

ство удовлетворения
1
.  

2. Обсессивно-компульсивный тип. К нему относятся лица, совершаю-

щие половые преступления из-за неуверенности в том, что они смогут со-

вершить полноценный половой акт. Такие лица, как правило, отличаются 

мнительностью, боязнью неудач. Они совершают половые преступления, как 

правило, подготовившись к ним, однако в отличие от агрессивно-

деструктивного типа, не причиняют своим жертвам излишних страданий и, 

как правило, не нацелены на убийство жертв. Наоборот, они ищут своих 

жертв среди лиц, которые объективно не смогут оказать им сопротивления 

(малолетние, пожилые, инвалиды). Преступления ими обычно готовятся, т.е. 

создаются условия совершения, подыскиваются пути отхода и пр. Они могут 

совершать половые преступления в отношении тех лиц, которые заведомо не 

смогут оказать им сопротивления (в частности, малолетних и лиц пожилого 

возраста)
2
.  

3. Импульсивный тип. Совершает половые преступления не из-за внут-

ренней убежденности в том, что необходимо их совершить, а из-за воздей-

ствия внешних обстоятельств. Как правило, к данным преступлениям не го-

                                                 
1
 Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова. - М.: Инфра-М, 2015. - С.362. 

2
 Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова. - М.: Инфра-М, 2015. - С.362. 
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товится, совершает их в зависимости от криминогенной ситуации, в которой 

оказался
1
. 

Рассмотрим особенности личности несовершеннолетнего преступника 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Отметим, что лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, 

совершается каждый год в совокупности одна треть всех преступлений про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности. Стоит отме-

тить, что, ознакомившись со статистическими данными, преступления, под-

падающие под данную категорию, совершенные подростками, стремительно 

растут. Следственная практика свидетельствует нам о том, что чаще всего 

несовершеннолетние участвуют в совершении преступлений как в однород-

ной, так и в смешанной преступной группе, в которую уже вступили моло-

дые люди, которые только перешагнули рубеж восемнадцатилетия, несовер-

шеннолетние девушки, в том числе и малолетние в возрасте от 9 до 13 лет, 

повторяя за более старшими ребятами, которые совершают различные анало-

гичные действия, в том числе и половой акт.  

В основной своей массе несовершеннолетние, совершающие преступ-

ления против половой свободы и половой неприкосновенности, состоят с ма-

лого возраста на учете в различных инспекциях по делам несовершеннолет-

них. У большинства таких подростков деформированная психика, есть жела-

ние восполнить свою социальную психологическую неудовлетворѐнность, и 

они демонстрируют ее в форме достаточно агрессивного неадекватного по-

ведения в отношении своих одноклассниц, сверстниц, малолетних лиц, а, в 

некоторых случаях, и женщин значительно старше их в возрасте. Не сумев 

справиться со своим желанием показаться перед окружающими намного 

старше своих лет, несовершеннолетние преступники через угрозы примене-

                                                 
1
 Абовян Э.П., Шавилян М.А. Предупреждение преступлений против половой неприкос-

новенности и половой свободы несовершеннолетних в России / Э.П. Абовян и др. // Пра-

вовое регулирование современного общества: теория, методология, практика: материалы 

II Международной практической конференции. - Воронеж, 2017. - С. 276. 
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ния насилия, различного рода оскорбления и унижения, причинение физиче-

ской боли потерпевшей пытаются самоутвердиться в социуме различными 

возможными способами. И только в исключительных случаях некоторые из 

их совершают преступления по данной категории в целях удовлетворения 

своего полового влечения
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод что, борьба с данными преступ-

лениями требует дополнительных мер противодействия совершению сексу-

альных преступлений и детального изучение личности преступника и причи-

ны способствующих его совершению. Социум ожидает наиболее результа-

тивной профилактики преступных деяний, более резкого реагирования право-

охранительных органов на любое обстоятельство их совершения, непремен-

ного разоблачения виновных и их наказания, для того чтобы устранить веро-

ятность рецидива. 

 

 

§3. Характеристика лиц, пострадавших от преступлений против половой 

 неприкосновенности и половой свободы личности 

 

При изучении личностных особенностей потерпевшего лица нужно об-

ращать внимания на то, что в последние годы при расследовании преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы этот вопрос 

стоит достаточно остро и изучается весьма однобоко. К примеру, при совер-

шении преступления данной категории дел, лицо не было установлено и, 

опираясь на имеющиеся доказательства в уголовном деле, у следователя воз-

никает необходимость к исследованию личности потерпевшей.  

Вопрос об исследовании личности потерпевшего лица стоит очень ост-

ро. Так, потерпевшая, не осознавая легкомыслия в своем поведении, может 

                                                 
1
 Авдеева Е.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в Российской Федерации: криминологический анализ состояния, динамики и  

структуры / Е.В. Авдеева // Преступность в России: проблемы реализации закона и право-

применения. - 2018. - №1. - С.36. 
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выступать как провокация несовершеннолетнего лица на совершение пре-

ступлений подобного рода. Поэтому владение в полном объеме информаци-

ей, полученной от потерпевшей о ее личностных особенностях, при рассле-

довании преступлений имеет большое значение, не говоря уже о значимости. 

Так, для успешного расследования правоохранительным органам необходимо 

наличие достоверных данных не только об особенностях личности потер-

певшей, но и обязательно устанавливается динамики и характер развития их 

межличностных взаимоотношений с подозреваемым, нравственно-

психологическое и душевное состояние жертвы, своеобразие поведения ука-

занных лиц, способы оказания противодействия насильнику и другие осо-

бенности.  

Большое значение будут иметь сведения о потерпевшем лице, в отно-

шении которого было совершено преступление, в связи с тем, что непосред-

ственно сама потерпевшая является источником информации об обстоятель-

ствах совершенного преступления и выступает не только в роли восприняв-

шего воздействие, следовоспринимающего объекта, но и одновременно в ро-

ли объекта следообразующего. В результате воздействия и взаимодействия 

объектов друг на друга, на каждом из них могут оказать множественные сле-

ды от других объектов. Например, на жертве посягательства - следы от пре-

ступника (его зубов, слюны и других биологических следов), материальной 

обстановки и использованных орудий и средств. Также потерпевшая не об-

думанно вносит различные изменения в обстановку самого места происше-

ствия. Тем самым потерпевшая автоматически становится следообразующим 

объектом, необходимым для обязательного обнаружения и изучения. В дан-

ном случае криминалистически значимой доказательственной базой будут 

служить выявление, фиксация, изъятие, исследование данных следов
1
. 

                                                 
1
 Коновалов С.И., Плюгина И.О. Криминалистические аспекты изучения личности потер-

певших по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, совершенных группой несовершеннолетних / С.И. Коновалов // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2018. - 

№ 6. - С.10. 
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При разработке методик предупреждения преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности необходимо учиты-

вать виктимологические факторы потерпевших, информацию о которых вы-

рабатывает наука криминалистики. В частности, при расследовании преступ-

лений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

необходимо производить анализ системообразующих элементов криминали-

стической характеристики личности потерпевшего: восстановить модель его 

поведения, а также проанализировать психофизиологические и демографиче-

ские особенности личности потерпевшего. Для воссоздания криминалисти-

ческой характеристики личности потерпевшего по исследуемой категории 

преступлений необходимо проанализировать следующие характеристики 

личности:  

1. Возраст. Данный показатель может воссоздать психологическую мо-

дель личности несовершеннолетнего потерпевшего, в частности, психофи-

зиологические особенности лица, связанные с возрастными особенностями 

развития психики.  

2. Взаимоотношения в семье: исследуемая возрастная категория потер-

певших характеризуется зачастую выражением социального протеста, в том 

числе в отношении членов семьи. Данный фактор может привести к отстра-

ненности от круга членов семьи и уход в круг «понимающих» его людей, что 

может потенциально свидетельствовать о виктимности поведения лица и со-

здании предпосылок для совершения в отношении него преступления.  

3. Род занятий и социальное положение в обществе: данные показатели 

имеют непосредственное отражение на поведении лица в социуме, среди 

своих сверстников. Род занятий имеет непосредственное отношение к местам 

пребывания лица и возможному кругу образования круга знакомых.  

4. Интеллектуальное и физическое развитие. Уровень интеллекта, на 

наш взгляд, способствует минимизации уровня виктимности поведения. Фи-

зиологические особенности развития жертвы напрямую способствуют к воз-

можности привлечения потенциального преступника.  
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5. Наличие физических и психических недостатков, что влияет на спо-

соб реализации жизнедеятельности, круг его интересов и лиц из его окруже-

ния.  

Следует отметить, что данные характеристики способствуют восста-

новлению поведенческой модели личности жертвы, при чем не только во 

взаимосвязи с совершенными в отношении него преступлением
1
.  

Среди особенностей поведения потерпевших от преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы лица следует относить сле-

дующие факторы, которые имеют криминалистическое значение: особенно-

сти образа жизни; особенности круга общения и характер взаимоотношений; 

особенности уровня половой культуры; злоупотребление алкоголем и нарко-

тическими веществами.  

Среди элементов криминалистической характеристики личности несо-

вершеннолетнего потерпевшего по преступлениям против половой непри-

косновенности и половой свободы лица следует выделить следующие груп-

пы:  

1. Признаки, свойства, качества, состояния и недостатки личности 

несовершеннолетнего потерпевшего, которые имеют криминалистическое 

значение, и характеризуют личность потерпевшего, как объекта, претерпева-

ющего динамические изменения, в связи с совершенным в отношении него 

преступлением. Данная группа факторов напрямую влияет на возможность 

сохранения в памяти, а, соответственно, на качество воспроизведения ин-

формации о совершенном преступлении, а также доли ее искажения и необъ-

ективного предоставления в силу возрастных особенностей и даче характе-

ристики личности преступника. Т.е., если мы рассматриваем личность потер-

певшего в качестве источника получения первичной информации, тогда, при 

                                                 
1
 Авдеева Е.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в Российской Федерации: криминологический анализ состояния, динамики и  

структуры / Е.В. Авдеева // Преступность в России: проблемы реализации закона и право-

применения. - 2018. - №1. - С.37. 



 

 

42 

анализе предоставленной несовершеннолетним информации, следует ее ана-

лизировать в разрезе вышеуказанных факторов.  

2. Криминологическая связь между потерпевшим, как лицом, которое 

обладает присущими ему психофизиологическими свойствами, и лицом, со-

вершившим преступление.  

Исходя из виктимных свойств поведения потерпевших, их можно раз-

делить на две группы: «случайные лица» и виктимные потерпевшие. Мы 

предлагаем следующие определения данных понятий:  

1. «Случайные лица» - это субъекты, которые в силу своих психофи-

зиологических свойств не проявляли виктимологических особенностей пове-

дения, которые могли спровоцировать совершение в отношении них пре-

ступного деяния.  

2. Виктимные потерпевшие - потерпевшие, которые в силу своих пси-

хофизиологических особенностей поведения провоцировали совершение 

преступления в отношении себя.  

По результатам исследований, сети преступности против половой 

неприкосновенности и против половой свободы лица попадают чаще всего 

(более 96%) несовершеннолетние лица женского пола и социального поло-

жения. Однако почти 57% потерпевших составляют лица в возрасте 14 - 18 

лет. 60% потерпевших из группы риска были из социально неблагополучных 

семей, 40% - из благополучных семей. Эти цифры отображают то обстоя-

тельство, что большую часть в группе риска составляют лица, демографиче-

ский и социокультурный фактор жизнедеятельности свидетельствует о воз-

можности проявления виктимного поведения вследствие возможного прояв-

ления девиантного поведения, спровоцированного социальным протестом.2 

Если говорить об образовательном уровне потерпевших группы риска, то бо-

лее половины (51%) имеют только начальное или неполное среднее образо-

вание, 41% - неоконченное либо полное среднее образование. 40 процентов 

представителей данной категории потерпевших являются представителями 
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первой группы, приведенной нами классификации, «случайное лицо»
1
. Об 

этом свидетельствует отсутствие виктимности в их поведении и, следова-

тельно, их связь с преступником носит ситуационный характер. Данная кате-

гория потерпевших вследствие психических особенностей не оценивала объ-

ективно сложившуюся ситуацию на предмет ее виктимности.  

Так по признакам п. 2 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» было 

возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что в марте 2015 года об-

виняемые Д. и Л. в результате случайного знакомства предложили потер-

певшей, несовершеннолетней Г. поехать на работу в Набережные Челны в 

качестве официантки. По прибытии туда хозяин заведения, где Г. должна 

была работать официанткой, стал заставлять ее заниматься проституцией, 

для чего ее лишали пищи, воды и держали под охраной. Лишь через четыре 

месяца с помощью женщины, работавшей в этом заведении, потерпевшей Г. 

удалось сбежать. Суд признал Д. и Л. виновными в совершении данного пре-

ступления
2
. 

Главными мотивирующими факторами в данном случае выступают не-

благополучие семьи, в которой пребывает несовершеннолетний потерпев-

ший, недостаток материальных благ и желание более высокого уровня мате-

риального благосостояния. Несовершеннолетние достаточно часто становят-

ся жертвами анализируемых групп преступлений. 72% потерпевших имели 

начальное или незаконченное среднее образование. Качественная составля-

ющая, при этом, являлась низкой. Об этом свидетельствуют грамматические 

ошибки, допущенные несовершеннолетними потерпевшими при заполнении 

документов (60%). Почти 76% опрошенных несовершеннолетних потерпев-

ших никогда в своей жизни не интересовались научной литературой. О невы-

                                                 
1
 Абовян Э.П., Шавилян М.А. Предупреждение преступлений против поло-вой неприкос-

новенности и половой свободы несовершеннолетних в России / Э.П. Абовян  и др. // Пра-

вовое регулирование современного общества: теория, методология, практика: материалы 

II Международной практической конференции. - Воронеж, 2017. - С. 277. 
2
 Приговор Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 29 ноября 

2015 г. по делу № 1-1496/2015 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru/regular/ 

court/reshenya-naberezhnochelninskii-gorodskoi-sud-respublika-tatarstan. 
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соком интеллектуальном уровне свидетельствует и тот факт, что художе-

ственную литературу различного содержания более-менее регулярно читают 

лишь 23% потерпевших. Гораздо больше их интересуют телевизионные шоу, 

фантастические и развлекательные фильмы. Жизнь потерпевших возрастной 

группы от 14 до 16 лет (68%) характеризуется ранним началом трудовой дея-

тельности (сразу же после окончания школы). Однако, по характеристике ра-

ботодателей, зачастую качество их работы являлось низким, из-за невнима-

тельности и недобросовестности.  

Возрастная группа от 16 до 18 лет (22%) только создавали видимость 

трудовой активности, чтобы уменьшить контроль со стороны родителей или 

лиц, которые их заменяют. Лишь 35% несовершеннолетних демонстрировали 

желание получить специальность, что связывали с повышением уровня мате-

риального благосостояния без совершения противоправных действий. По 

уровню материальной обеспеченности несовершеннолетних следует отме-

тить, что 81% из них не имели постоянных источников дохода. 

Большинство несовершеннолетних потерпевших от преступлений ана-

лизируемой группы являлись воспитанниками неполных семей. Воспитание 

либо вообще не осуществлялось, либо осуществлялось бабушками, дедушка-

ми или другими родственниками. Так, 44% опрошенных несовершеннолет-

них потерпевших росли с матерью без отца, 5% - с отцом без матери, 2% - 

воспитывались отчимом, 1% - воспитывались мачехой. Некоторые несовер-

шеннолетние потерпевшие сообщили, что ранее проживали со знакомыми 

женщинами (длительность таких контактов не превышала 4 - 6 месяцев). Во 

время проживания совместного хозяйства не вели, накоплением не занима-

лись, семейных обязательств в отношении друг друга не выполняли. 67% 

несовершеннолетних потерпевших вели эпизодическую половую жизнь. Ха-

рактерными для лиц рассматриваемой группы являются асоциальные интере-

сы и устремления: пьянство - 65%; наркомания - 14%; контакты с лицами ан-
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тиобщественного поведения, в том числе ранее осужденными - 40%; амо-

ральные связи и отношения - 27%
1
.  

Отметим, что потерпевшими в результате совершенных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, когда 

преступник - несовершеннолетний, в основном выступают лица женского 

пола, не достигшие 18 летнего возраста. Лишь в отдельных случаях преступ-

ления были совершены в отношении лиц мужского пола, не достигших 14-

летнего возраста. Приведем пример из практики. 

Так, в июле 2013 года в дневное время П., увидев ранее не знакомого 

И. 2002 г.р., решил удовлетворить с ним половую страсть. С данной целью на 

лестничном марше между вторым и третьим этажами здания многоквартир-

ного жилого дома П. напал на И. Далее с указанной целью приставил к груди 

потерпевшего шило и высказал свои требования, но И., будучи напуган, убе-

жал и стал стучать в двери квартиры на лестничной площадке. Это помешало 

довести П. свой преступный умысел до конца
2
. 

Необходимо акцентировать свое внимание на том, что важной особен-

ностью для преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, совершенных несовершеннолетними лицами, является 

само непосредственное знакомство потерпевшего лица с участником или не-

сколькими участниками преступного насильственного посягательства. Это 

обстоятельство тесно взаимодействует с местом совершения преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы.  

На основании вышеуказанного, можно выделить следующие виды по-

ведения потерпевших, образовавшегося на предкриминальной и криминаль-

ной стадиях:  

- осознанно либо неосознанно провокационное поведение;  

                                                 
1
 Авдеева Е.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в Российской Федерации: криминологический анализ состояния, динамики и  

структуры / Е.В. Авдеева // Преступность в России: проблемы реализации закона и право-

применения. - 2018. - №1. - С.39. 
2
 Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 17 ноября 2013 г. по делу № 2-

67/2013 [электронный ресурс]. - Доступ: https://vs.tat.sudrf.ru. 
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- поведение с наличием в себе различных антиобщественных призна-

ков;  

- необдуманное, легкомысленное, несерьезное поведение с небольшой 

долей проявления доверчивости и наивности;  

- поведение, не провоцирующее на совершение преступления.  

Здесь необходимо остановиться на том, что для первой ситуации ха-

рактерными особенностями поведения может быть беседы на какие-либо 

весьма откровенные темы на подростковых вечеринках, обнажение и оголе-

ние участков тела перед несовершеннолетними и малолетними, вызывающая 

одежда потерпевшей.  

К признакам антиобщественного поведения также, несомненно, стоит 

отнести времяпрепровождение потерпевших в компаниях с несовершенно-

летними, в которых достаточно часто встречается факт употребления спир-

тосодержащей продукции, различных курительных смесей, наркотических 

средств и психотропных веществ, сильнодействующих медицинских препа-

ратов, воздействующих на отключение сознания и ослабления контроля над 

своим поведением
1
.  

По статистике, приблизительно 47% потерпевших в момент соверше-

ния преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

находились в состоянии невменяемости, вызванной наличием большого ко-

личества алкоголя в крови. В свою очередь, 2% потерпевших были под воз-

действием наркотических средств или психотропных веществ. За последнее 

время отмечается высокий процент изнасилованных школьниц. Данный факт 

обуславливается тем, что возрастает внимание к указанной категории потер-

певших со стороны несовершеннолетних лиц с садистскими наклонностями, 

равно как и высока виктимная составляющая потерпевших лиц
2
.  

                                                 
1
 Каджая В. Несчастные жертвы или наперсницы разврата? / В. Каджая // Независимая га-

зета. - 2015. - 6 июля. - С.4. 
2
 Бондарева И.О. Совершенствование методики расследования преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных несовершеннолет-

ними: дис. … канд. юрид. наук / И.О. Бондарева. - Тула, 2017. - С.129. 
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Такие черты личности, как доверчивость, ветреность, легкомыслие, 

наивность находятся в тесной связи со специфической склонностью жертвы 

показаться старше своих лет, самодостаточной и независимой, с большим 

жизненным опытом, с желанием добиться внимания со стороны лиц мужско-

го пола. Также необходимо акцентировать свое внимание на том, что для са-

мого потерпевшего лица особое значение имеет всеобщее мнения окружаю-

щих о нем в силу своей бесхарактерности, отсутствия умения правильно 

сформулировать свой решительный отказ от поступков, которые навязывают 

посторонние люди.  

Само поведение потерпевшей в момент совершения преступного дея-

ния может зависеть от различных факторов:  

1) ситуативные (стимулируют, управляют предкриминальным и кри-

минальным поведением несовершеннолетнего преступника);  

2) индивидуально-психологические (уровень фрустрации, самооценки, 

тревожности, агрессивности, типа нервной деятельности, черт характера).  

3) социальной обеспеченности (имитация, ассоциация, подкрепление и 

т.д.);  

4) влияния внешних факторов (модель воспитания в семье, статус ро-

дителей, навыки общения с окружающими);  

5) биологических (уровень психического здоровья потерпевшей). 

Исходя из этого, можно сказать о том, что особенности личности по-

терпевших по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы являются одним из наиболее значимых элементов в составе 

криминалистической характеристики преступлений. 

Отметим, что на практике следователи в основном недостаточно вни-

мательны к осуществлению исследования личностных особенностей потер-

певших. Личность потерпевшей занимает одно из основных мест в структур-

ном механизме совершения преступлений, так как именно благодаря данно-

му фактору создаются различные взаимосвязи между всеми его элементами. 
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Однако данные обстоятельства на практике не учитываются как доказатель-

ства по уголовному делу.  

С целью установления и доказывания всех обстоятельств по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности, правоохранительным органам необходимо в достаточной мере изу-

чить обстоятельство совершения противоправного деяния; установить харак-

тер и степень причастности лица, не достигшего возраста восемнадцати лет, 

к данному преступлению. Также необходимо обращать свое внимания на тот 

факт, что:  

- на стадии предкриминальной ситуации жертвы допускают легкомыс-

лие со своей стороны, что затрудняет определение всех признаков совершен-

ного деяния;  

- в момент самого совершения преступления жертвы не оказывают 

должного сопротивления;  

- на посткриминальной ситуации потерпевшие в редких случаях обра-

щаются за помощью в правоохранительные органы с намерением заявлять о 

совершенном преступлении
1
.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Из проведенного 

анализа следует, что при составлении криминалистической характеристики 

личности несовершеннолетнего потерпевшего по делам против половой 

неприкосновенности и половой свободы лица, а также против свободы чело-

века и его прав, нужно учитывать ряд факторов:  

1. Для воссоздания криминалистической характеристики личности по-

терпевшего по исследуемой категории преступлений необходимо проанали-

зировать следующие характеристики личности:  

1.1. Возраст. Данный показатель может воссоздать психологическую 

модель личности несовершеннолетнего потерпевшего, в частности, психофи-

                                                 
1
 Андреев А.С. Содержание и структура криминалистического учения о посткриминаль-

ном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью / А.С. Андреев // Казанская 

наука. - 2015. - № 3. - С. 120. 
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зиологические особенности лица, связанные с возрастными особенностями 

развития психики.  

1.2. Взаимоотношения в семье: исследуемая возрастная категория по-

терпевших характеризуется зачастую выражением социального протеста, в 

том числе в отношении членов семьи. Данный фактор может привести к от-

страненности от круга членов семьи и уход в круг «понимающих» его людей, 

что может потенциально свидетельствовать о виктимности поведения лица и 

создании предпосылок для совершения в отношении него преступления.  

1.3. Род занятий и социальное положение в обществе: данные показа-

тели имеют непосредственное отражение на поведении лица в социуме, сре-

ди своих сверстников. Род занятий имеет непосредственное отношение к ме-

стам пребывания лица и возможному кругу образования круга знакомых.  

1.4. Интеллектуальное и физическое развитие. Уровень интеллекта, на 

наш взгляд, способствует минимизации уровня виктимности поведения. Фи-

зиологические особенности развития жертвы напрямую способствуют к воз-

можности привлечения потенциального преступника.  

1.5. Наличие физических и психических недостатков, что влияет на 

способ реализации жизнедеятельности, круг его интересов и лиц из его 

окружения.  

2. Среди элементов криминалистической характеристики личности 

несовершеннолетнего потерпевшего по преступлениям против половой 

неприкосновенности и половой свободы лица следует выделить следующие 

группы:  

2.1. Признаки, свойства, качества, состояния и недостатки личности 

несовершеннолетнего потерпевшего, которые имеют криминалистическое 

значение, и характеризуют личность потерпевшего, как объекта, претерпева-

ющего динамические изменения, в связи с совершенным в отношении него 

преступлением. Данная группа факторов напрямую влияет на возможность 

сохранения в памяти, а, соответственно, на качество воспроизведения ин-

формации о совершенном преступлении, а также доли ее искажения и необъ-
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ективного предоставления в силу возрастных особенностей и даче характе-

ристики личности преступника. Т.е., если мы рассматриваем личность потер-

певшего в качестве источника получения первичной информации, тогда, при 

анализе предоставленной несовершеннолетним информации, следует ее ана-

лизировать в разрезе вышеуказанных факторов.  

2.2. Криминологическая связь между потерпевшим, как лицом, которое 

обладает присущими ему психофизиологическими свойствами, и лицом, со-

вершившим преступление.  

Исходя из виктимных свойств поведения потерпевших, их можно раз-

делить на две группы: «случайные лица» и виктимные потерпевшие. Мы 

предлагаем следующие определения данных понятий:  

1. «Случайные лица» - это субъекты, которые в силу своих психофи-

зиологических свойств не проявляли виктимологических особенностей пове-

дения, которые могли спровоцировать совершение в отношении них пре-

ступного деяния.  

2. Виктимные потерпевшие - потерпевшие, которые в силу своих пси-

хофизиологических особенностей поведения провоцировали совершение 

преступления в отношении себя.  

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной квалификацион-

ной работы. 

Выделяются три группы причин совершения преступлений против по-

ловой  неприкосновенности и половой свободы личности: социально-

экономические, социально-культурные и социально-психологические. Соци-

альная среда имеет ряд условий, которые способствуют совершению изнаси-

лований: отсутствие должной воспитательной работы как на уровне отдель-

ной социальной группы (например, в семье), так и на государственном 

уровне; высокий уровень алкоголизации отдельных групп населения; недо-

статочная активность виктимологической профилактики изнасилований. 
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По нашему мнению, основными причинами и условиями совершения 

насильственных преступлений против половой неприкосновенности и свобо-

ды являются:  

1) совершение изнасилований и насильственных действий сексуально-

го характера связано не только с недостатками в области общеобразователь-

ной, культурной и профессиональной подготовки, сколько с упущениями в 

области нравственно-полового воспитания людей, особенно молодых; 

2) специфическую роль играют примеры нарушающего общепринятые 

нормы сексуального поведения (например, совершение половых актов в при-

сутствии детей, беспорядочная половая жизнь), а также распространение ци-

ничных взглядов на женщину и отношения полов.  

Изучение криминологического аспекта преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности привело к выводу, что 

наибольшее количество указанных преступлений носят «внезапный» харак-

тер, совершаются при помощи применения физического насилия и в отно-

шении незнакомых женщин. Согласно статистике МВД за 2018 г., местом 

нападения наиболее часто становится общественное место. 

Доскональное изучение характерных особенностей личности преступ-

ника и потерпевшей по делам о преступлениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы, совершенных несовершеннолетними, их соци-

ально-ролевого статуса и психологического состояния, об их связях и взаи-

моотношениях друг с другом может помочь при выдвижении и проверки 

версий, а также при разработке плана следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, которые позволят обеспечить активное участие по-

терпевшей в действиях по выявлению несовершеннолетних лиц, совершив-

ших преступление и орудиях преступления.  

 



 

 

52 

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

§1. Анализ эффективности уголовных наказаний, предусмотренных  

за совершение преступлений против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности 

 

Модернизации привлечения к уголовной ответственности виновных в 

совершении посягательств на половую неприкосновенность и половую сво-

боду личности могут способствовать современные положения уголовного за-

кона и постановления Пленумов Верховного Суда РФ, ориентирующие на 

назначение справедливых наказаний с учетом реализации принципов инди-

видуализации и дифференциации
1
. Согласно постановлению Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания»
2
 справедливость заключается 

в соответствии наказания характеру и степени общественной опасности пре-

ступления, обстоятельствам реализации и личности виновного лица. 

Характер общественной опасности преступления устанавливается уго-

ловным законом и поставлен в зависимость от зафиксированных судом при-

знаков состава преступления. Учет характера общественной опасности пре-

ступления предполагает определение направленности деяния на объект уго-

ловно-правовой охраны и причиненный вред.Большинство из преступных 

деяний против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

относятся к категории тяжких и особо тяжких. В соответствии с этим дей-

ствующий уголовный закон за их совершение справедливо предусматривает 

лишение свободы виновного на длительный срок, вплоть до ее пожизненного 

                                                 
1
 Авдеев В.А., Авдеева О. А. Конституционализация уголовного закона в сфере обеспече-

ния права человека на жизнь / В.А. Авдеев  и др. // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. 

Сер. Юрид. науки. - 2017. - № 4. - С. 207. 
2
 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: [постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58: по сост. на 29.11.2016 г.] // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. - 2016. - № 2;  Российская газета. - 2016. - №295. 
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лишения. Кроме этого, санкции статей главы 18 УК РФ предусматривают до-

статочно широкий перечень альтернативных и дополнительных видов нака-

заний. Но этого явно недостаточно. Изучая данные статистики, мы видим, 

что как минимум превентивная цель наказания в виде предупреждения со-

вершения новых преступлений в настоящее время не достигается. Кроме это-

го, необходимо вспомнить о том, что рассматриваемые нами деяния, отно-

сится к категории высоколатентных преступлений. Следовательно, мы долж-

ны понимать, что количество реально совершенных преступлений гораздо 

выше. 

Степень общественной опасности преступления определяется судом в 

зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, включая характер и 

размер наступивших последствий, способ совершения преступления, роль 

подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от формы и вида 

вины. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, регламенти-

рованные ст. 61 и 63 УК РФ, относящиеся к совершенному преступлению, 

также принимаются во внимание при установлении степени общественной 

опасности преступления. Например, особо активная роль в совершении изна-

силования либо иных насильственных действиях сексуального характера. 

Раскрывая особенности личности виновного в совершении преступле-

ния против половой неприкосновенности или половой свободы личности, 

необходимо обратить внимание на сведения, учитываемые судами при 

назначении наказания. Таковыми признаются характеризующие подсудимое 

лицо сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора: а) дан-

ные о семейном и имущественном положении совершившего преступление 

лица; б) состоянии его здоровья; в) поведении в быту; г) наличии на иждиве-

нии несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц. К числу тако-

вых могут быть отнесены супруги, родители либо иные близкие родственни-

ки. Особого внимания, заслуживает установление судами данных о наличии 

у подсудимого погашенных или снятых в установленном порядке судимо-



 

 

54 

стей. Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ суды не должны учитывать данные обстоя-

тельства в качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого. 

Специфика посягательств на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности указывает на различные категории преступлений, регла-

ментированных в главе 18 УК РФ. Вследствие этого при назначении наказа-

ния лицам, признанным виновными в совершении преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности, следует учитывать, 

прежде всего, общие начала назначения наказания. Содержание в санкции 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за преступ-

ления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

помимо лишения свободы и иных видов наказаний предполагает соответ-

ствующую мотивацию в обвинительном приговоре решения суда о назначе-

нии лишения свободы. 

Ситуация меняется при установлении обстоятельств, препятствующих 

назначению наказания в виде лишения свободы отдельным категориям лиц. 

Таковыми являются, например, военнослужащие, иностранные граждане, ли-

ца без гражданства и лица, не имеющие места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации. Регламентация в санкциях статей Осо-

бенной части УК РФ только лишения свободы и ограничения свободы позво-

ляет судам указанным лицам назначать более мягкое наказание, нежели 

предусмотрено санкцией за данное преступление. При этом ссылка на ст. 64 

УК РФ не требуется. 

Практическое значение имеет решение вопроса о неприменении до-

полнительного вида наказания в том случае, если уголовно-правовая норма, 

по которой квалифицировано совершенное преступление, предусматривает 

обязательное назначение дополнительного наказания. Например, ограниче-

ния свободы к лишению свободы по ч. 3 ст. 131 УК РФ. В данном случае не-

применение дополнительного наказания может быть обусловлено установле-

нием определенных условий. Указанные условия могут быть предусмотрены 

ст. 64 УК РФ, регламентирующей, например, назначение наказания ниже 
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установленного санкцией данной нормы предела. Во внимание судом могут 

также приниматься положения Общей части УК РФ о неприменении опреде-

ленного вида наказания. Принятое судом решение в описательно-

мотивировочной части приговора подлежит обязательной мотивации. 

Каждый обвиняемый в совершении преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности наделяется правом осу-

ществления допроса, дающих против него показания свидетелей. Более того, 

подсудимый имеет право вызова и допроса свидетелей, дающих показания в 

его пользу. В описательно-мотивировочной части приговора должна быть 

дана оценка уличающим и оправдывающим подсудимого доказательствам, 

исследованным в судебном заседании. Вывод суда о целесообразности 

назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок, если в санкции нормы помимо данного наказания регламентиру-

ются и иные виды наказаний, обусловливает указание мотива, исключающе-

го применение другой меры наказания. Вывод суда о целесообразности 

назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок, если в санкции нормы помимо данного наказания регламентиру-

ются и иные виды наказаний, обусловливает указание мотива, исключающе-

го применение другой меры наказания.  

В описательно-мотивировочной части приговора при наличии основа-

ний суд определяет вид исправительного учреждения и режим для отбывания 

наказания, указывая на наличие в действиях подсудимого определенного ви-

да рецидива преступлений и привести сведения о судимостях, которые учи-

тывались при решении данного вопроса. 

Резолютивная часть обвинительного приговора суда подлежит оформ-

лению таким образом, чтобы исключить сомнения и неясности в процессе 

его исполнения. Вследствие этого при назначении наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок по совокупности преступлений либо сово-

купности приговоров вид исправительного учреждения и режим обозначают-

ся в приговоре после назначения окончательного наказания. В случае приня-
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тия судом решения относительно отбывания осужденным части срока окон-

чательного наказания в тюрьме, в резолютивной части указанию подлежит 

срок содержания осужденного в тюрьме и вид исправительного учреждения, 

где продолжается отбывание оставшейся части срока наказания
1
. 

Таким образом, намечаются тенденции, с одной стороны, оптимизации 

процессуальной деятельности судов при назначении наказания, с другой - 

неотвратимости и соразмерности уголовной ответственности осужденных за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности. 

Особого внимания при назначении наказания за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности заслуживают 

проблемные вопросы определения размера уголовного наказания при нали-

чии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ст. 61 УК РФ. Со-

гласно ст. 62 УК РФ, назначенное осужденному наказание не может превы-

шать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, регламентированного нормой статьи Особенной части Уголовного 

кодекса. В этой связи Военная коллегия, рассмотрев материалы уголовных 

дел П. и А., осужденных за изнасилование по предварительному сговору 

группой лиц. При этом А. признан судом первой инстанции виновным в со-

вершении изнасилования заведомо несовершеннолетней и в убийстве груп-

пой лиц по предварительному сговору, сопряженным с изнасилованием. 

Приволжским окружным военным судом осужденному А. по совокупности 

преступлений, предусмотренных п. «б», «д» ч. 2 ст. 131 и п. «ж», «к» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, было назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев 

лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания за предыдущее пре-

ступление окончательный срок назначенного А. наказания составил девять 

лет лишения свободы. Принимая во внимание допущенное нарушение норм 

Общей части уголовного закона, Военная коллегия приняла решение о сни-

                                                 
1
 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: [поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №9] // Рос-

сийская газета. - 2014. - №6396. 
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жении меры наказания А. до семи лет лишения свободы по совокупности 

приговоров
1
. 

Принципиальное значение при назначении наказания имеет правильное 

установление рецидива преступлений, влияющее на размер назначенного су-

дом наказания и вид исправительного учреждения, где подлежит отбыванию 

осужденным мера государственного принуждения. Так, ранее судимый С. по 

ч. 1 ст. 131 УК РФ вновь осужден по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 325 УК 

РФ. С учетом совокупности преступлений и рецидива преступлений, при-

знанного судом отягчающим наказание обстоятельством, назначено наказа-

ние в виде семнадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной 

колонии особого режима. Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил 

надзорное представление заместителя Генерального прокурора РФ, указав 

следующее. В качестве отягчающего обстоятельства при назначении наказа-

ния признано наличие в действиях С. рецидива преступлений. Учитывая, что 

С. принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, актом амни-

стии уголовное дело в его отношении подлежало прекращению. Однако во-

преки указанному акту прекращено не было. Следовательно, в действиях С. 

отсутствует рецидив преступлений. На данном основании Президиум Вер-

ховного Суда Российской Федерации исключил наличие рецидива преступ-

лений и смягчил назначенное наказание по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ до 

тринадцати лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-

тельной колонии строгого режима
2
. 

Эффективность функционирования механизма уголовно-правового ре-

гулирования предопределяется адекватизацией мер наказания с учетом пра-

вильной квалификации преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. В связи с этим необходимо отметить, что непра-

                                                 
1
 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2015 г. № 205-В15-17 

[электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru. 
2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 2 апреля 2016 г. № 65-П16ПР [элек-

тронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru. 
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вильное применение уголовного закона становится препятствием для реали-

зации функций наказания и достижения соответствующих целей. 

Таким образом, особенности уголовной ответственности за преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы личности пред-

определяются содержанием санкций уголовно-правовых норм, общими нача-

лами и особым порядком назначения наказания и иных мер уголовно-

правового характера. Соблюдение норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства сопровождается следованием судами ре-

комендациям, отмеченным в соответствующих постановлениях Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Необходимо говорить и о достаточно высоком уровне рецидива среди 

преступлений данной направленности. Таким образом, мы не можем гово-

рить и о достижении цели наказания в виде исправления осужденного. По-

следней из официально заявленных целей уголовного наказания является 

восстановление социальной справедливости. На наш взгляд, говорить о ее 

достижении возможно лишь в случае достижения остальных целей наказа-

ния, а так как мы указали о их недостижении, то и данная цель в настоящий 

момент не достигается. 

В результате, даже краткий анализ эффективности уголовных наказа-

ний предусмотренных за совершение преступлений против половой непри-

косновенности и свободы несовершеннолетних позволяет сделать вывод о еѐ 

низкой эффективности. Цели наказания, закрепленные в ч. 2 ст. 43 УК РФ, не 

достигаются. Решить данную проблему, на наш взгляд, представляется воз-

можным, но необходим комплексный и системный подход. При решении 

проблемы должны быть задействованы все органы законодательной, испол-

нительной и судебной власти. Важно учитывать и перенимать зарубежный 

опыт борьбы с преступлениями рассматриваемой направленности. Вводить 

новые виды наказаний, новые методики профилактической работы как с 

несовершеннолетними, так и со всем обществом.  
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§2. Общие и специальные меры предупреждения преступлений против  

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Предупреждение, профилактика преступности - это одно из главных 

направлений деятельности государства и социума по осуществлению борьбы 

с этим явлением. При организации профилактических мер общих направле-

ний необходимо акцентировать внимание на группы лиц, которые наиболее 

подвержены, или даже уязвимы от тех или иных преступлений, при этом бу-

дет правильным предусмотреть меры, исключающие или «снимающие» об-

стоятельства, при которых реализуется эта уязвимость.  

Организуя работу по предотвращению преступлений рассматриваемой 

темы, необходимо предусмотреть меры воспитания и обеспечения безопас-

ности в первую очередь таких групп как дети, подростки и женщины. К.И. 

Масленников и Л.Г. Иванов в своей работе предлагают сведение общепрофи-

лактических мер к двум основным группам:  

1) активизация защитных возможностей, обучение, воспитание - сюда 

они относят как правовую пропаганду, так и снабжение средствами защиты;  

2) обеспечение безопасности «извне» - патрульно-постовая работа ор-

ганов внутренних дел, установка специальных запорных устройств в подъез-

дах
1
.  

Эффективность борьбы с преступлениями против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности зависит как от каждого гражданина в 

отдельности, так и от государства в целом.  

Для предотвращения данной категорией преступлений возможными 

мерами, могут выступать: информирование о правилах поведения в той или 

иной ситуации, угрожающей половой свободе личности; постоянное совер-

шенствование профилактики преступлений за счет усиленного взаимодей-

                                                 
1
 Масленников К.И. Виктимологическая профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности и против половой свободы личности / К.И. Масленников, Л.Г. Ива-

нов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2015. - № 1 (37). - С. 

107. 
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ствия органов внутренних дел с другими структурами и службами; расшире-

ние контроля как мест общего пользования, так и «малопроходимых» терри-

торий, путем установления системы видеонаблюдения, что поможет снизить 

вероятность совершения данных преступлений. 

Необходимо информирование подростков о существующей проблеме - 

постоянное распространение информации о правилах безопасности (таких 

как запрещение прогулок в позднее время суток, незаконного употребления 

алкоголя в раннем возрасте и других) в школах, а также родителями в до-

машней обстановке. Тема полового воспитания может и даже должна затра-

гиваться с детьми подросткового возраста, правильное разъяснение суще-

ствующей реальности отражается на ее дальнейшем восприятии ребенком. 

Психологический контакт с родителями и их бдительность играет немало-

важную роль в предотвращении преступлений данной категории
1
. Также, ме-

рами профилактики может выступать организация работы воспитателей в 

детских учреждениях, постоянный надзор директора за работой специали-

стов (в целях предотвращения опасных инцидентов во время прогулок с 

детьми)
2
. 

Предупредительное воздействие влияет на все виды детерминант сек-

суальной преступности: социально-ролевые, социально-психологические, 

объективные и субъективные, прямые и косвенные, главные и второстепен-

ные. Однако в зависимости от характера и сущности различных детерминант 

предупредительный эффект может быть различным. Так, по отношению к 

главным детерминантам, имеющим объективный характер, он выражается в 

сужении, ослаблении их криминогенного влияния, в нейтрализации действия 

тех или иных отрицательных факторов, в устранении конкретных недостат-

ков, упущений, ошибок в социальной деятельности субъектов, изъянов в со-

                                                 
1
 Шилкина А.А. О преступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, совершенных несовершеннолетними / А.А. Шилкина // Молодежь. Наука. 

Современность. IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием. - Воткинкс: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. - С. 56. 
2
 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебное пособие / Л.М. 

Прозументов и др. - Красноярск: Красноярский институт МВД России, 2006. - С.138. 
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знании, психологии отдельных лиц, в их отношении с ближайшим окружени-

ем
1
. 

Кроме того, усилия должны быть направлены на латентных потерпев-

ших, также являющихся объектами предупредительной деятельности, так как 

нами выявлено, что личность преступника, совершающего преступления 

против половой свободы личности, формируется в значительной степени в 

результате испытанного в детстве сексуального насилия. Субъектами преду-

преждения в отношении таких лиц должен стать отдел оперативно-

розыскной и профилактической работы по предупреждению сексуальных по-

сягательств при МВД России, который наравне с психологическими подраз-

делениями ФСИН России является специальным 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 несовершеннолетним и иным лицам, 

перенесшим сексуальное насилие» должна находиться при органах социаль-

ной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации. 

Рассмотрим специальные меры предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. По своему харак-

теру специальные криминологические меры делятся на: организационно-

управленческие, технические и правовые. В зависимости от субъекта приме-

нения выделяются меры, применяемые государственными органами, и меры, 

которые могут применять общественные формирования и граждане
2
.  

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

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в Рос-

сийской Федерации / Е.В. Авдеева  и др. // Криминологический журнал Байкальского гос-

ударственного университета экономики и права. - 2015. - № 4. - С.828. 
2
 Гаврилова О.В. Криминологическая характеристика насильственных преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними в сфере быта и досуга: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / О.В. Гаврилова. - СПб., 2005. - С. 14. 
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Для более эффективного применения таких мер необходимо исследо-

вать условия, способствующие совершению сексуальных преступлений. К 

этим условиям относятся невмешательство, нереагирование окружающих на 

факты насилия, а также нераскрываемость преступлений, что ведет к безна-

казанности. В целях обеспечения оперативного информирования и взаимо-

действия субъектов предупреждения сексуальных преступлений представля-

ется необходимым создать единую электронную базу данных ограничитель-

ного доступа о лицах, страдающих психическими расстройствами, имеющи-

ми сексуальные прецеденты; о детях, пострадавших от жестокости родите-

лей, изнасилования и покушения на изнасилование; семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, а также о лицах, уже совершивших сексу-

альные преступления и отбывших наказание и т.д., т.е. содержащей сведения, 

при наличии которых субъекты, осуществляющие предупредительную дея-

тельность, будут иметь более полную картину о психическом и морально-

нравственном состоянии лиц, могущих совершить сексуальные преступле-

ния.  

Сотрудники полиции, к сожалению, часто не стремятся оказать реаль-

ную помощь жертвам сексуальных преступлений. Предупредительная дея-

тельность в указанном направлении сводится, как правило, к профилактиче-

ским беседам или угрозам привлечь виновного к уголовной ответственности. 

Прежде всего, такое происходит в силу недостаточной компетенции боль-

шинства сотрудников в психологических и тем более сексуальных вопросах. 

Поэтому такого рода «беседы» чаще всего оказываются неэффективными, а 

иногда и просто вредными. Жертвы сексуального насилия замыкаются, пере-

стают жаловаться на условия, а порой и совершают попытки самоубийства. 

Для повышения эффективности работы сотрудников полиции, и, в 

частности, инспекций по делам несовершеннолетних по предупреждению 

сексуальной преступности необходимо совершенствовать их профессиональ-

ное образование, создавать на базе учебных заведений системы МВД России 

специализированный факультет подготовки сотрудников с определением 



 

 

63 

конкретной программы обучения, включающей изучение проблем борьбы с 

сексуальной преступностью. Также назрела необходимость подготовки соот-

ветствующих специалистов и в учебных заведениях педагогического и меди-

цинского образования. Субъекты профилактики сексуальных преступлений 

должны использовать гибкую систему мер уголовно-правового и социально-

правового воздействия
1
. 

Специальные меры криминологического предупреждения сексуальных 

преступлений характеризуются совокупностью средств и способов, направ-

ленных на устранение причин данного вида преступности. К проблематич-

ным вопросам борьбы с сексуальными преступлениями следует отнести 

трудности и противоречия в организации социального контроля. Например, 

многие авторы отмечают в целом плохую организацию работы с молодежью, 

невнимание к этим проблемам со стороны органов государственной 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 

досуга 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 распу-

щенности)
2
. 

Итак, эффективная работа по профилактике «половых преступлений» 

должна быть основана на обширной информации криминологического харак-

тера. Такая информация может быть приобретена с помощью точного изуче-

ния каждого объекта профилактики. При предотвращении «половых пре-

ступлений» необходимо четкое понимание, представление, каким образом 

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

тореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Шмаренков. - СПб., 2004. - С. 13. 
2
 Гаврилова О.В. Криминологическая характеристика насильственных преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними в сфере быта и досуга: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / О.В. Гаврилова. - СПб., 2005. - С. 14-17; Шмаренков М.В. Криминологический ас-

пект уличной преступности в мегаполисах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Шма-

ренков. - СПб., 2004. - С. 15. 
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может сложиться та или иная ситуация при предполагаемом развитии собы-

тий. Также, тщательное изучение участников преступления может облегчить 

задачу его предотвращения. Располагая информацией о личностных каче-

ствах и поведении лиц, уже потерпевших от преступления данного вида, 

проще определить социально-психологический тип потерпевшего. Так, зная, 

что представляет собой лицо, которому угрожает опасность, возможно задей-

ствовать защитительные ресурсы этого лица, а также задействовать сторон-

ние меры защиты.  

Постоянная работа, направленная на профилактику преступлений про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, является не-

обходимой мерой. Эта работа должна проводиться как органами государ-

ственной власти, правоохранительными органами, так и населением в целом.  

 

 

§3. Проблемы ранней профилактики преступлений против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Следует отметить, что в настоящее время совершение преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности всегда вызывает в 

обществе большой резонанс, в особенности если жертвами таких деяний ста-

новится наименее защищенная и уязвимая с психофизиологической точки 

зрения, часть населения - малолетние или несовершеннолетние лица или же 

само преступление отличается крайней степенью жестокости (например, в 

извращенной форме) либо сопряжено с умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью и смерти. Не случайно подобные общественно опасные дея-

ния отнесены законодателем к категории тяжких и особо тяжких преступле-

ний, что прямо указано в диспозиции санкций статей главы 18 УК РФ.  

Достаточно вспомнить недавнее убийство 7-летнего мальчика, сопря-

женное с насильственными действиями сексуального характера, совершен-

ное 25 октября 2018 г. 39-летним жителем г. Железногорска Курской обла-
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сти. Убийца и ребенок были соседями по многоквартирному дому; возму-

щенные люди пытались устроить самосуд над преступником и взять штур-

мом здание районного суда. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря 

проведенным переговорам между руководителями региональных властей и 

представителями общественности, а также привлечению сотрудников 

Росгвардии и полиции
1
. И это не единственный в России за 2018 г. случай 

протестов граждан из-за преступлений «педофилов».  

К сожалению, анализ данных статистики за 2013-2018 гг. показывает 

устойчивый рост таких деяний
2
. Причем большинство специалистов отмеча-

ет крайне высокий уровень латентности сексуальных посягательств
3
. Так, со-

гласно исследованию А.С. Шубиной, более 60% взрослых жертв сексуальных 

посягательств не обращаются в правоохранительные органы за помощью из-

за боязни преследования и мести со стороны насильника (для сравнения, ес-

ли речь идет об оценке уровня латентности сексуальных посягательств в от-

ношении несовершеннолетних, то этот показатель, по разным оценкам, пре-

вышает значение в 80-90%). Сексуальные посягательства наносят жертве тя-

желейшую психологическую травму, последствия которой в ряде случаев не-

обратимы и могут негативно проявиться в дальнейшем. В результате совер-

шения изнасилования, насильственных действий сексуального характера, 

развратных действий у ребенка формируется устойчивый постоянный страх 

вновь пережить события преступления, боязнь огласки и общественного по-

                                                 
1
 Анисимов А.А., Просвирнин В.Г. Система международных нормативно-правовых актов, 

регулирующих производство по уголовным делам несовершеннолетних // Общественная 

безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии: сборник статей по итогам 

международной научно-практической конференции / А.А. Анисимов и др. - Воронеж: Во-

ронежский институт МВД России, 2018. - С. 78. 
2
 В Железногорске простились с убитым Даней Бирюковым // Информационное агентство 

«Секунда» [Электронный ресурс]. - URL.: http://sekunda.media/stati/1785-v-zheleznogorske-

prostilis-s-ubitym-danej-biryu.kovym-foto-video. Дата обращения: 26.06.2019. 
3
 Состояние преступности за январь-декабрь 2013-2018 года // Официальный сайт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

https://мвд.рф/folder/101762. Дата обращения: 26.06.2019. 



 

 

66 

рицания, что нередко провоцирует его к суицидальному поведению
1
. Неспо-

собность справиться с пережитыми воспоминаниями событий приводит к 

различным психическим расстройствам, нарушению межличностных отно-

шений со сверстниками противоположного пола и даже к возникновению 

сексуальных патологий
2
. В силу несформировавшегося сознания ребенка и 

уровня его психосексуального развития к негативным последствиям таких 

преступных действий следует отнести и развитие агрессии, недоверия, же-

стокости, утрату интереса к жизни и надежды на лучшее. Более того, раннее 

сексуальное просвещение, несмотря на насильственный характер, нередко 

приводит к промискуитету - беспорядочным половым связям с непрерывной 

сменой половых партнеров
3
.  

На наш взгляд, одной из ключевых задач в повышении эффективности 

предупреждения преступлений, совершаемых на сексуальной почве в отно-

шении несовершеннолетних, является учет специфики формирования моти-

вационной сферы преступника при организации ранней профилактики. Речь 

идет о целесообразности составления личностного портрета преступника. 

Необходимо учитывать, что на формирование личности сексуального пре-

ступника имеют влияние биологические, психологические и социальные 

факторы. Различные криминологические исследования условий социализа-

ции личности серийных убийц и сексуальных насильников подчеркивают 

практически во всех случаях основную негативную роль в формировании 

личности преступника неблагополучия родительской семьи. Однако при та-

ком подходе без ответа остается вопрос: «Почему не все дети, которые росли 

в неблагополучных семьях, становятся в дальнейшем преступниками?». Сле-

дует говорить о влиянии на формирование мотивационной сферы преступни-

                                                 
1
 Семикин М.А. Криминологическая характеристика и предупреждение сексуальных по-

сягательств в отношении несовершеннолетних: учебно-методическое пособие / М.А. Се-

микин. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2014. - С. 7.  
2
 Шубина А.С. Профилактика серийных преступлений (убийств и изнасилований) / А.С. 

Шубина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - № 3. - С. 151. 
3
 Пучнина М.Ю. Криминологическая диагностика суицидальной активности / М.Ю. Пуч-

нина // Общество и право. - 2018. - № 1 (63). - С. 50. 
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ка-педофила не одного фактора (неблагополучие родительской семьи), а не-

скольких - темперамент личности, передающийся на генетическом уровне; 

возможные психические заболевания (врожденные или приобретенные); 

негативные условия воспитания
1
; конфликты со сверстниками по месту про-

живания и учебы; пропаганда потребительского отношения к людям, жесто-

кости и насилия в СМИ
2
; массовое распространение и навязывание через ин-

формационные потоки сети Интернет нетрадиционных гомосексуальных от-

ношений как категории «нормальных западных ценностей», «значимости» 

сексуального просвещение подростков в самом раннем возрасте, «красоты» 

искусства эротики и «естественности» порнографии, что в совокупности мо-

жет вызвать расстройства сексуальных предпочтений
3
.  

При анализе состава семьи сексуальных насильников сексологом А. А. 

Ткаченко было установлено: в неполной семье воспитывалось 57% насиль-

ников (в детстве отсутствовало социально-позитивное влияние отца). Авто-

ром было установлено, что многим из преступников с самого раннего возрас-

та был свойствен садизм по отношении к своим родственникам, сверстникам 

и животным, который выступает средством самоутверждения. В случае с пе-

дофилией в 80% случаев в роли насильника выступал близкий родственник, 

друг семьи, сосед. Говоря о проблемы инцеста, необходимо учитывать, что 

отцы и отчимы, растлевающие и насилующие собственных детей, как прави-

ло, к чужим детям не испытывают сексуального влечения и по этой причине 

крайне редко выявляются на ранних этапах преступной деятельности (члены 

                                                 
1
 Побегайло Э.Ф. Избранные труды / Э.Ф. Побегайло. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 

2008. - С. 90. 
2
 Степанова О.Ю. Внутрисемейное сексуальное насилие в отношении детей и подростков: 

психолого-криминологический и уголовно-правовой анализ / О.Ю. Степанова // Ученые 

записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2015. - № 8. - С. 126. 
3
 Грибанов Е.В. Преступность несовершеннолетних в контексте культуральной кримино-

логии: монография / Е.В. Грибанов. - Краснодар: Краснодарский университет МВД Рос-

сии, 2018. - С. 30; Соловьев В.С. Использование социального сегмента сети Интернет для 

совершения посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних / В.С. 

Соловьев // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 3. - С. 195. 
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семьи неконтактны, несовершеннолетние замкнуты)
1
. Причем в судебно-

следственной практике нередко встречаются уникальные случаи, когда мате-

рям достоверно известно о совершении таких сексуальных преступлений в 

отношении родных детей со стороны отчима, но они умалчивают о них дол-

гие годы не из-за страха за жизнь и здоровье себя и ребенка, а боязни поте-

рять «кормильца» и любимого человека. Более того, матери все чаще сами 

выступают в роли преступников-насильников! Об этом прямо свидетель-

ствуют результаты интервьюирования сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних и центров временного содержание несовершеннолетних 

правонарушителей ОВД из 68 субъектов Российской Федерации (284 челове-

ка), проходивших обучение, переподготовку и повышение квалификации в 

Воронежском институте МВД России в период с 2007 по 2018 г.  

По нашему мнению, назрела необходимость реализации на практике 

идеи создания эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

вопросе раннего выявления, пресечения и доказывания сексуальных посяга-

тельств. Как пример успешного взаимодействия следователей и педагогов 

(психологов) в проведении допроса с участием несовершеннолетних можно 

привести принятие 17.02.2015. Межведомственного соглашения Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Респуб-

лики Татарстан и Центра оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и подросткам от 3 до 18 лет, их родителям Мини-

стерства образования и науки Республики Татарстан. По уголовным делам о 

сексуальных насильственных преступлениях, расследуемых следователями, с 

2015 г. привлекаются только опытные психологи и педагоги Центра психоло-

го-педагогической поддержки развития детей и подростков. До начала про-

цесса взаимодействия сотрудники Центра прошли профессиональное обуче-

ние и повышение квалификации в Национальном медицинском исследова-

тельском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министер-

                                                 
1
 Осипенко А.Л. Уголовно-правовые и иные средства противодействия обороту материа-

лов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети Интернет / А.Л. 

Осипенко // Уголовное право. - 2016. - № 1. - С. 110.  
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ства здравоохранения Российской Федерации. Далее эти сотрудники на базе 

Центра в г. Казани обучили 71 человек - психологов и педагогов, которые 

были закреплены за каждым территориальным следственным подразделени-

ям.  

С периода подписания соглашения
1
 в судах был только одни оправда-

тельный приговор. Причем психологи работают и на стадии предварительно-

го расследования, и на стадии судебного разбирательства. К сожалению, ана-

логичного Международного соглашения со следственными подразделениями 

Главного управления МВД России по РТ не подписано, что значительно 

уменьшает эффективность работы по установлению виновных лиц. Более то-

го, в Российской Федерации по инициативе Уполномоченного по правам ре-

бенка разрабатывается дорожная карта реализации проекта «Зеленая комната 

допроса несовершеннолетних»
2
, предполагающего создание комфортных 

комнат для допроса детей - жертв насилия (с элементами игрушек, домашней 

обстановки, видеофиксации происходящего допроса, а также не прямого об-

щения, а веб-связи следователя, педагога, психолога с ребенком при прове-

дении допросе). Такие комнаты, на наш взгляд, должны быть в каждом отде-

ле полиции, что в значительной степени повысит эффективность межведом-

ственного взаимодействия, даст возможность получать важную информацию 

по факту совершения насилия не только следователям, но и всем заинтересо-

ванным лицам - сотрудникам уголовного розыска, участковым уполномочен-

ным полиции и инспекторам подразделений по делам несовершеннолетних 

конкретного ОВД.  

В дополнение к вышеперечисленным мерам следует внести изменения 

в Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

                                                 
1
 Официальный сайт Центра психолого-педагогической поддержки и развития детей 

[Электронный ресурс]. - URL: http://stoppav.ru. Дата обращения: 26.06.2019. 
2
 Официальный сайт Национального медицинского исследовательского центра психиат-

рии и наркологии имени В. П. Сербского. - URL: http://serbsky.ru. Дата обращения: 

26.06.2019. 
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профилактики правонарушений в Российской Федерации»
1
, добавить новую 

ст. 21.1 «Профилактический учет лиц, совершивших преступления против 

половой неприкосновенности». Данная норма позволит создать специализи-

рованный учет, содержащий полную информацию о лицах, ранее судимых за 

сексуальные преступления. Предлагается учитывать не только данные о ли-

цах, совершивших преступления, предусмотренные главой 18 УК РФ, но и о 

тех, кто вовлек несовершеннолетних в занятие проституцией, склонил их к 

изготовлению и обороту порнографических материалов или предметов, орга-

низовал торговлю детьми для целей сексуальной эксплуатации и т.п.
2
 Ин-

формацию следует разделить на два вида: 1) «открытая» - предоставляемая о 

лице, совершившем сексуальное преступление, для общественного доступа, 

которая подлежит регулярному обновлению (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; фотография лица, совершившего преступление сексуального ха-

рактера; адрес места жительства; фактическое и предполагаемое место рабо-

ты; государственный регистрационный номер управляемого им и находяще-

гося в его собственности транспортного средства, данные о назначении, ме-

сте и сроках отбывания наказания с указанием точной даты, а также указание 

деяния, за которое лицо осуждено); 2) «закрытая» - предоставляемая для пра-

воохранительных органов о лице, также подлежащая регулярному обновле-

нию (физическое описание преступника; информация о привлечении к уго-

ловной и административной ответственности; фотография на текущую дату, 

которая обновляется каждые три месяца; дактилоскопическая карта; образец 

ДНК; копия документов, удостоверяющих личность; информация о психо-

сексуальном состоянии). Процедура регистрации обязательна для всех лиц, 

совершивших преступление сексуального характера, в отношении которых 

приговор вступил в законную силу. Информация первого и второго типа хра-

                                                 
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: [феде-

ральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 26 

(Часть I). - Ст. 3851. 
2
 Дети расскажут о насилии в «зеленой комнате» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://podari-nadezdu.ru/proekt-zelenaya-komnata. Дата обращения: 26.06.2019. 
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нится до момента смерти лица, совершившего сексуальное преступление в 

отношении несовершеннолетнего.  

Данный учет предлагается координировать МВД России (должна быть 

создана поисковая система, размещенная на официальном веб-сайте МВД 

России и позволяющая любому пользователю делать запросы для получения 

информации о сексуальных преступниках на всей территории Российской 

Федерации, доступ к персональным данным лица, зафиксированного в пред-

лагаемом реестре, возможен в любое время - 24 часа.  

Общедоступность сведений о преступниках-насильниках (педофилах), 

на наш взгляд, оправдана спецификой деяний и исключительной опасностью 

личности преступника и, безусловно, должна быть законодательно зафикси-

рована в положениях Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»
1
 как особая мера, призванная обеспечить возможность 

оперативно получать достоверную информацию о проживающем или рабо-

тающем рядом преступнике-насильнике с целью своевременного применения 

уголовно-правовых средств воздействия. Это должно являться частью реали-

зации мер виктимологической профилактики сексуальных посягательств, 

прежде всего, совершаемых в отношении детей - ключевого направления 

осуществления раннего предупреждения преступлений против половой сво-

боды и неприкосновенности несовершеннолетних.  

Подведем некоторые итоги третьей главы выпускной квалификацион-

ной работы. 

При организации профилактической работы общего направления по-

лезно сориентировать мероприятия на группы лиц, наиболее уязвимые от тех 

или иных преступлений, предусмотрев меры, «снимающие» обстоятельства, 

при которых реализуется эта уязвимость. Среди превентивных мер целесооб-

разно рассматривать: 1) создание действующих центров психологической 

помощи - как для потерпевших, так и для лиц, склонных к совершению поло-

                                                 
1
 О персональных данных: [федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ: по сост. на 

31.12.2017] // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3451. 
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вых преступлений; 2) выявление и устранение пробелов в уголовном законо-

дательстве, позволяющее избежать сложностей в следственной и судебной 

практике; 3) внедрение в образовательную программу начальных, средних и 

высших учебных заведений занятий по виктимологической профилактике 

сексуальных преступлений.  

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 эф-

фективная деятельность всех правоохранительных и иных государственных 

органов, а также общественных организаций, которая, в свою очередь, требу-

ет качественного совершенствования и профилактики мер против соверше-

ния сексуальных преступлений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем 

выводы. 

Анализ состояния преступности против половой свободы личности с 

негативной тенденцией ежегодного прироста, отраженный в данной выпуск-

ной квалификационной работе, свидетельствует о том, что имеющиеся служ-

бы правоохранительных органов не справляются с поставленными задачами 

по обеспечению безопасности личности. Учитывая повышенную обществен-

ную опасность преступлений сексуального характера, а также высоколатент-

ный характер, в частности, инцестуозных отношений, создание различных 

специализированных служб, рассмотренных выше, деятельность которых бу-

дет направлена на раскрытие и предупреждение преступлений указанной ка-

тегории, является вполне обоснованным. 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 преступников и в отношении потерпевших. 

Безусловно, добиться полного искоренения преступлений против поло-

вой 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 предупреждение преступлений на ранней стадии 

формирования у лиц антиобщественной установки, а также выполняя пени-

тенциарную и постпенитенциарную реабилитационную деятельность. 

Представляется целесообразной оптимизация правотворческой и пра-

воприменительной деятельности в части установления единообразных спо-

собов толкования уголовного закона, а также внесение дополнения в поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
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преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности» от 4 декабря 2014 г. № 16 с целью исключения проблемы юридиче-

ской оценки деяний, разграничения смежных и сходных составов преступле-

ний, реализация эффективной деятельности по предупреждению преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

В ходе проведенного нами исследования выявлены такие проблемы, 

как латентность и ужесточение способов совершения рассматриваемых со-

ставов преступлений. Установлено, что наметившееся снижение показателей 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лич-

ности детерминировано как проблемами квалификации преступлений, так и 

особым статусом потерпевших лиц, связанным с решением психологических 

задач, необходимостью проведения судебно-медицинской экспертизы, зави-

симостью жертвы от виновного психологического и иного характера, обу-

словленной неблагоприятным воздействием со стороны виновного на потер-

певших и близких им лиц. 

Последовательное реформирование всех сфер жизнедеятельности рос-

сийского общества сопровождается активными социально-экономическими и 

политико-правовыми преобразованиями. В условиях модернизации социаль-

но-правовой действительности надлежащего внимания заслуживает повыше-

ние эффективности уголовно-правовой охраны прав человека, в том числе в 

сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности. Приори-

тетным направлением в этой связи становится повышение эффективности 

уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности и половой свободы 

человека, в частности новеллизация отраслевого законодательства крими-

нального профиля и оптимизация мер по противодействию насильственной 

преступности с учетом новых социально-экономических реалий. 

Предупреждение сексуальных преступлений должно проводиться в 

комплексе с борьбой с пьянством, алкоголизмом, наркоманией. Правоохра-

нительные органы должны более эффективно реагировать на заявления об 

угрозах применения сексуального насилия. Важное значение имеет эффек-
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тивность работы исправительных учреждений, наблюдательных комиссий, 

комиссий по делам несовершеннолетних.  

В целом для повышения эффективности предупреждения сексуальной 

преступности государственные и общественные институты обязаны ком-

плексно планировать мероприятия, направленные на борьбу с данным видом 

преступности, объединяя при этом усилия многих субъектов, сочетая меры 

общего и индивидуального предупреждения, организовывая взаимодействие 

государственных и общественных институтов, а также совершенствуя прак-

тику за счет использования зарубежного опыта. 

В результате проведенного исследования считаем целесообразным вне-

сти следующие предложения для совершенствования законодательства в 

данной области: 

1. Комплекс осуществляемых государством мер необходимо допол-

нить, включив в него более пристальный контроль со стороны государства в 

отношении семей, в которых кто-либо уже ранее привлекался к уголовной 

ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления; регулирование дея-

тельности правоохранительных органов, которые занимаются расследовани-

ем изнасилований, в части создания психологически благоприятной обста-

новки при проведении допроса или принятии заявлений от жертв изнасило-

вания; расширение сети кризисных центров, призванных способствовать 

профилактике изнасилований; проведение специальных мероприятий в от-

ношении лиц, осужденных за изнасилования (психологическое воздействие 

на данных лиц во время отбывания ими наказания в пенитенциарных учре-

ждениях). 

2. Следует внести изменения в существующее законодательство в ча-

сти применения условно-досрочного освобождения осужденных: отменить 

условно-досрочное освобождение и увеличить сроки административного 

надзора для лиц, совершивших преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 

Динамика зарегистрированных преступлений против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности  

по данным Федеральной службы государственной статистики (тыс.) 
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Приложение 2 

 

Количество осужденных за преступления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности 

 

Год 
Общее число осуж-

денных (тыс. чел.) 

Число осужденных за преступления 

против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности 

(тыс. чел.) 

Удельный вес в об-

щем числе осуж-

денных (%) 

2005 773 920 8 452 1,1 

2006 793 918 9 339 1,2 

2007 878 893 9 497 1,1 

2008 909 921 10 406 1,1 

2009 916 566 9 729 1,1 

2010 925 166 8 666 0,9 

2011 892 360 7 877 0,9 

2012 845 071 7 598 0,9 

2013 782 274 7 081 0,9 

2014 739 278 6 026 0,8 

2015 735 340 5 627 0,8 

2016 719 297 6 126 0,9 

2017 734 581 7 273 1,0 

2018 740 410 7 566 1,0 
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Приложение 3 

 

Количество осужденных за изнасилование и покушение на изнасилование 

 

Год 

Всего 

осуж-

дено 

(тыс. 

чел.) 

За изнасилова-

ние 

За покушение 

на изнасилова-

ние 

За изнасилова-

ние, совершен-

ное без отяг-

чающих обсто-

ятельств 

За изнасилова-

ние, совершен-

ное при отяг-

чающих обсто-

ятельствах 

За изнасилова-

ние, совершен-

ное при особо 

отягчающих 

обстоятель-

ствах 

Число 

осуж-

денных 

(тыс. 

чел.) 

Удельный 

вес в 

общем 

числе 

осужден-

ных (%) 

Число 

осуж-

денных 

(тыс. 

чел.) 

Удель-

ный вес в 

общем 

числе 

осужден-

ных (%) 

Число 

осуж-

денных 

(тыс. 

чел.) 

Удельный 

вес в об-

щем числе 

осужден-

ных (%) 

Число 

осуж-

денных 

(тыс. 

чел.) 

Удельный 

вес в 

общем 

числе 

осужден-

ных (%) 

Число 

осуж-

денных 

(тыс. 

чел.) 

Удельный 

вес в 

общем 

числе 

осужден-

ных (%) 

2005  5 781 5 206 90,1 575 9,9 1 607 27,8 3 970 68,7 204 3,5 

2006  6 707 6 107 91,1 600 8,9 2 249 33,5 4 263 63,6 195 2,9 

2007  6 562 5 935 90,4 627 9,6 2 277 34,7 4 116 62,7 169 2,6 

2008 6 912 6 198 89,7 714 10,3 2 623 37,9 4 137 59,9 152 2,2 

2009  6 312 5 707 90,4 605 9,6 2 424 38,4 3 774 59,8 114 1,8 

2010  5 283 4 728 89,5 555 10,5 1 901 36,0 3 269 61,9 113 2,1 

2011  4 465 3 948 88,4 517 11,6 1 548 34,7 2 793 62,6 124 2,8 

2012  4 001 3 572 89,3 429 10,7 1 604 40,1 2 051 51,3 344 8,6 

2013  3 498 3 492 99,8 6 0,2 1 336 38,2 1 640 46,9 522 14,9 

2014  3 101 2 770 89,3 311 10,7 1 318 42,5 1 317 42,5 466 15,0 

2015  2 928 2 569 87,7 359 12,3 1 184 40,4 1 232 42,1 512 17,5 

2016  2 895 2 504 86,5 391 13,5 1 103 38,1 1 184 40,9 608 21,0 

2017  2 698 2 309 85,6 389 14,4 1 072 39,7 955 35,4 671 24,9 

2018 2 538 2 208 87,0 330 13,0 967 38,1 957 37,7 614 24,2 
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Приложение 4 

 

Количество осужденных, совершивших преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в возрасте 14-17 лет 

 

Год 
Всего осуждено 

(тыс. чел.) 

Число осужденных за изнасилова-

ние и покушение на изнасилование 

(тыс. чел.) 

Удельный вес в общем 

числе осужденных (%) 

2005 96 806 981 1,0 

2006 97 506 1 165 1,2 

2007 99 091 1 074 1,1 

2008 82 218 1 102 1,3 

2009 84 099 1 003 1,2 

2010 73 333 748 1,0 

2011 56 406 569 1,0 

2012 46 954 383 0,8 

2013 38 287 310 0,8 

2014 32 572 256 0,8 

2015 29 205 243 0,8 

2016 23 586 208 0,9 

2017 22 863 194 0,8 

2018 23 912 190 0,8 
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Приложение 5 

 

Количество лиц женского пола пострадавших от преступных посягательств 

 

Год 

Число лиц женского пола, по-

терпевших от преступных по-

сягательств (тыс. чел.) 

из них погибли 

(тыс. чел.) 

из них получили тяжкий 

вред здоровья (тыс. чел.) 

2000 654,4 16,8 14,8 

2004 1038,7 15,6 10,2 

2006 1156,8 15,2 9,7 

2008 1071,8 13,3 9,5 

2009 902,9 11,0 8,2 

2010 893,1 8,9 10,0 

2012 824,8 8,7 10,0 

2013 760,5 8,6 10,2 

2014 751,0 9,2 11,1 

2015 733,0 9,1 11,3 

2016 754,9 9,6 11,9 

2017 805,5 9,8 12,4 

2018 731,6 9,1 12,1 

 

 

 


