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ВВЕДЕНИЕ 

 

Охрана детей в Российской Федерации является одним из важнейших 

направлений деятельности государственных и общественных организаций. В 

настоящий период наблюдается тенденция роста числа преступлений, жертвами 

которых становятся дети и подростки, появляются новые способы негативного 

воздействия на несовершеннолетних. По этой причине особое внимания 

заслуживает изучение преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних.  

Детерминация таких преступлений достаточна разработана. В последнее 

время данной теме уделяют особое внимание. Это во многом связано с 

увеличением числа половых преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. К тому же возрастает степень жестокости такого рода 

преступлений. Тема исследования является актуальной, представляющей важное 

значение для теории и правоприменительной деятельности. Рассматриваемым 

преступлениям свойственны следующие причины.  В первую очередь, это 

проблемы социального-общественного характера, к числу которых можно 

отнести снижение социального контроля, распространение девиантных 

отклонений (половых перверсий) как среди взрослых, так и в среде 

несовершеннолетних, домашнее насилие и семейное неблагополучие. Также 

негативное влияние на рост числа преступлений, посягающих на половую 

свободу несовершеннолетних, оказывает недостаточная цензура средств 

массовой информации. 

Необходимо отметить, что, несмотря на хорошую научную 

проработанность данной темы, существование современных методик 

противодействия половым посягательствам, предупреждения и расследования 

рассматриваемых преступлений вызывают у многих следователей (сотрудников 

правоохранительных органов) значительные трудности. Актуальность темы 

выпускной квалификационной работы обуславливается необходимостью 
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постоянного совершенствования методик предупреждения и расследования 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, в условиях формирования правовой культуры, развития 

правосознания населения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области предупреждения и противодействия преступлениям, 

посягающим на половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Предметом нашего исследования являются меры, направленные на 

минимизацию рассматриваемых преступлений и алгоритм действий сотрудников 

органов внутренних дел при поступлении информации о посягательствах на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

криминологической характеристики преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, обнаружение проблем в 

законодательной и правоприменительной сферах, формулирование 

методических рекомендаций по предупреждению, выявлению и пресечению 

таких преступных деяний. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. проанализировать общественную опасность преступлений, посягающих 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

2. рассмотреть российское и зарубежное законодательство в сфере 

предупреждения и противодействия таким преступлениям;  

3. отразить криминологическую характеристику таких преступлений, их 

причины и условия, а также личностные характеристики преступников, 

совершающих сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних;  

4. изучить общесоциальные, специальные, индивидуальные меры 

предупреждения преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

личности; 
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5. предложить меры виктимологической профилактики в данной сфере.  

Методами исследования являются, как общенаучные, так и специальные 

способы сбора, обработки и оценки криминологической информации в данной 

области. В работе были использованы исторический, логический, сравнительно-

правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, статистический 

и другие методы. 

Теоретической основой исследования послужили труды по проблемам 

философии, психологии, девиантологии, уголовному, административному праву, 

криминологии и уголовному процессу. Нормативную основу исследования 

составляют Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство, а 

также иные нормативно-правовые акты. Практическое значение работы 

заключается в возможности использования выводов и предложений в: 1) в 

практической деятельности органов внутренних дел; 2) в следственной практике; 

3) при преподавании дисциплин «Криминология», «Уголовное право», 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел». 

Структура работы из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА 

ПОЛОВУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§ 1. Общественная опасность преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних 

 

 Согласно части 1 статьи 14 Уголовного Кодекса РФ «преступление -  это 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания».1  Исходя из данного определения, 

преступление, в том числе, посягающее на половую неприкосновенность 

несовершеннолетнего, должно представлять существенную опасность, 

охраняемым общественным отношениям. 

 В связи с этим представляется необходимым провести научный анализ 

обстоятельств, связанных с общественной опасностью преступных 

посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Однако, 

перед тем как перейти к непосредственному выяснению вопроса, связанного с 

определением общественной опасности вышеуказанной категории 

преступлений, автор считает необходимым изучить категорию «общественная 

опасность» с точки зрения уголовно-правовой научной доктрины, поскольку 

именно в данной области она получила полноценную научную разработку.  

К.Ю. Бидерман полагает, что общественная опасность это возможность 

совершения лицом деяния, которое приводит к физическим, моральным и 

душевным страданиям человека, имущественному ущербу и иным негативным 

последствиям, либо создает угрозу наступления подобных последствий в 

отношении объектов, охраняемых уголовным законом2. 

                                                
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года. № 63- ФЗ 

// Российская газета. - № 197  
2 Бидерман К.Ю. Понятие общественной опасности деяния как одного из признаков 
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 В свою очередь, И.А. Солодков считает, что общественная опасность 

преступления это причиненный вред или угроза его причинения, исходящая от 

субъекта, обязанного воздержаться в своем поведении от посягательства на 

охраняемый уголовно-правовой нормой объект, а также его злонамеренность, 

отражающая потенциальную возможность совершения нового преступления3. 

 Из представленных дефиниций следует, что общественная опасность 

преступления складывается, как минимум, из двух компонентов: во-первых, 

посягательство должно происходить лишь на тот объект, который взят под охрану 

уголовным законом, а во-вторых, такое деяние должно причинять существенный 

вред данному объекту, либо создавать реальную угрозу его причинения.  

Поэтому весьма важным является замечание Ф.Р. Сундурова, по поводу 

того, что общественная опасность -  это  материальный и объективный признак 

преступления, в связи с чем, он определяется важностью общественных 

отношений, на которые происходит посягательство и тяжестью причиненного 

вреда4. 

 В свою очередь, Н.И. Святенюк добавляет к вышеуказанным компонентам 

другие объективные и субъективные элементы состава преступления (орудие, 

место, время совершения преступления, форму вины, а также личность 

виновного)5. 

 Как правильно отметил В.П. Ревин, общественная опасность, в отличие о 

других признаков преступления (противоправность, наказуемость, виновность), 

объективна и не зависит от воли законодателя6.   

 Ф.Н. Сотсков отмечал, что общественная опасность - это исторически 

                                                

преступления в уголовном праве России // Наука среди нас. - 2017. - № 4 (4). С. 235. 
3 Солодков И.А. Общественная опасность преступления и ее уголовно-правовое измерение: 

автореферат. к. ю. н. - Саратов, 2013. С. 13. 
4 Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Статут, 2016. С. 141. 
5 Святенюк Н.И. Материальное содержание преступления: автореферат. к. ю. н. - М., 1993. С. 

9. 
6 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: учебник. - М.: ЮстицИнформ, 2016. С. 99. 
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изменчивое явление, на которое влияет моральное, социально-экономическое, 

политическое и духовное развитие общества в конкретной исторической эпохе7. 

Поэтому, при определении общественной опасности, является весьма важным 

оценка и изучение всех сфер общественной и государственной жизни.  

 Общественная опасность определяется исходя из аксиологической 

природы тех общественных отношений (или объекта), которые находятся под 

охраной уголовного закона. Это половая неприкосновенность 

несовершеннолетних, которая взята под охрану уголовным законом в главе 18 УК 

РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности».  

 При этом следует заметить, что когда речь идет о половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, то имеется ввиду лица, не достигшие 

16-летнего возраста, поскольку в статьях 134-135 Уголовного Кодекса РФ 

ответственность установлена лишь за вступление в половую связь или 

развратные действия ненасильственного характера с лицом, не достигшим 

данного возраста. А.В. Мотин, подчеркивает, что непосредственным объектом 

половых преступлений выступает половая неприкосновенность в том случае, 

когда они совершены в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста8.  

 Важность охраны данного объекта отмечена в Конвенции Совета Европы о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных перверсий, в которой 

закреплено, что ребенок требует защиты в связи со своим особым уязвимым 

положением, совершение половых преступлений в отношении них пагубно 

влияет на здоровье подростка и его психосоциальное развитие. Более того, в 

данном нормативно-правовом акте подчеркнуто, что жизнь, благополучие и 

здоровье ребенка выступает высшей ценностью для общества и государства9. 

                                                
7 Сотсков Ф.Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: автореферат. … к. 

ю. н. - М., 2017. С. 19. 
8 Мотин А.В. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: дисс. к. ю. н. - М., 2019. С. 27. 
9 О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 
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 Важность охраны половой неприкосновенности отмечает и 

Конституционный Суд РФ, который разъяснил, что установление уголовной 

ответственности за половое сношение и иные сексуальные действия с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, даже имеющий ненасильственный характер,  

детерминировано тем, что потерпевший в силу своей психологической 

незрелости не осознает в полной мере характер совершаемых с ним действий, их 

физические, социальные, психологические, нравственные последствия и в связи 

с этим выступает жертвой осознанных и волевых действий со стороны 

совершеннолетнего лица10. 

 Как верно отмечает К.Д. Николаев, что в результате преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

причиняется серьезная психофизическая и нравственная травма развитию 

ребенка11.  Л.Ю. Шаяхметова указывает, что половые преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних посягают на интересы семьи, 

брака и родственных отношений12. 

 Преступления, закрепленные в главе 18 Уголовного Кодекса РФ, несмотря 

на то, что они посягают на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности, существенно различаются по своей общественной опасности, что 

отражается в правовой оценке со стороны законодателя, отраженной в санкции 

конкретной уголовно-правовой нормы.  

 В данном случае необходим количественный признак общественной 

                                                

сексуальных злоупотреблений: Федеральный закон от 07 мая 2013 года. № 76-ФЗ. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499039123 (Дата обращения: 04.09.2020).  
10 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на 

нарушение его конституционных прав статьей 134 Уголовного Кодекса РФ: Определение 

Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 года. № 568-О-О. URL: 

https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-21102008-n-568-o-o-ob/ (Дата 

обращения: 04.09.2020).  
11 Николаев К.Д. Общественная опасность преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Современное право. - 2011. - № 2. С. 118. 
12 Шаяхметова Л.Ю. Сексуальные преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Matters of Russian and International law. - 2017. - Vol.7. C. 183. 

http://docs.cntd.ru/document/499039123
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-21102008-n-568-o-o-ob/
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опасности, который позволяет дифференцировать ее в рамках одного объекта, 

охраняемого уголовным законом  в зависимости от наносимого ущерба и 

способов совершения преступления.  Например, за совершения 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 Уголовного Кодекса РФ 

«Развратные действия» в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, 

предусмотрено лишение свободы до трех лет; в свою очередь, за преступление, 

по п. «а» ч. 3 ст. 131 Уголовного Кодекса РФ «Изнасилование 

несовершеннолетней» предусмотрено лишение свободы от восьми до 

пятнадцати лет13. 

 Подобная дифференциация в наказании объясняется тем, что в первом 

случае отсутствует факт полового акта, а лишь происходит половое и 

нравственное развращение несовершеннолетнего; действие носит 

ненасильственный характер; во втором случае осуществляется половой акт, 

который может носить насильственный характер. При этом, как правильно 

заметила Е.В. Никульченкова, в некоторых случаях, при конструкции таких 

составов преступлений, законодатель взял под охрану жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего, что существенно повышает общественную опасность 

преступных действий14. Так, в результате насильственных сексуальных действий 

может быть нанесен непоправимый физический вред: повреждены важные 

внутренние органы, произойти заражение венерическими заболеваниями или 

ВИЧ-инфекцией; также в результате подобных действий у несовершеннолетнего 

может наступить психическое расстройство, приводящее к суициду.  

 Таким образом, общественная опасность преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних выражается, во-первых, в 

особой охране детства и важности жизни, здоровья ребенка, его нормального 

                                                
13 Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года. № 63- 

ФЗ // Российская газета. - № 6697.  
14 Никульченкова Е.В. Половая неприкосновенность несовершеннолетних: проблемные 

вопросы // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернандского. 

- 2019. - Т.5 (71). - № 2. С. 172. 
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нравственного, физического и психического развития, а также уязвимом 

положении данной категории населения, а во-вторых, в ущербе который 

причиняется половыми преступлениями, либо создании угрозы его причинения, 

влекущей за собой негативные последствия, выраженные в прерывании 

нормального полового развития несовершеннолетнего, нравственного и 

морального развращения, а также ухудшения его физического и психического 

здоровья. 

 В связи с вышеизложенным, прихожу к следующим выводам: 

 1. Общественная опасность выступает материальным и объективным 

признаком преступления, поскольку её сущность заключается в причинении 

индивиду существенного вреда, либо создании угрозы его причинения тем 

объектам, которые взяты под охрану уголовным законом и имеют высокую 

ценность для личности, общества и государства. При этом общественная 

опасность того или иного деяния меняется в зависимости от исторической эпохи 

и развития политической, социальной, духовной и экономической сфер жизни 

общества и государства. 

 2. Общественная опасность состоит из двух компонентов, выраженных в 

качественном (характер) и количественном (степень) признаках. Качественный 

признак выражает важность и ценность общественных отношений, на которые 

направлено преступное посягательство; количественный признак, в свою 

очередь, позволяет дифференцировать общественную опасность при 

посягательстве на один объект, исходя из размера причиненного ущерба, 

способов совершения преступления, а также направленности умысла. 

 3. Характер общественной опасности преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность выражается в том, что лицо, не достигшее 16-

летнего возраста, в силу своего психического и физического развития, не может 

вступать в половые отношения, поскольку это влечет причинение серьезного 

ущерба его нравственному, психическому и физическому здоровью, которые 

выступают особой социальной ценностью и требуют соответствующей защиты.  
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 4. Степень общественной опасности преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность, позволяет отразить ее в составах, закрепленных в 

главе 18 УК РФ, посредством оценки законодателем через санкцию 

соответствующих составов преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в зависимости от размера и вида ущерба, причиняемого 

объекту, взятому под охрану уголовным законом, либо создания угрозы его 

причинения. 

 

§ 2. Отечественное уголовное законодательство в сфере охраны 

половой неприкосновенности несовершеннолетних: история и 

современность 

 

 На протяжении всего существования человечества отношение общества и 

государства к преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, существенно менялось, что было связано с социальными 

процессами, политическими взглядами, отношением к половой морали.  

 Подобные тенденции не обошли сторон и отечественное законодательство, 

посвященное охране и защите половой неприкосновенности 

несовершеннолетних от преступных посягательств.  Данный правовой и 

социальный институт прошел длительное и неравномерное развитие на 

протяжении существования российской государственности, что детерминирует 

необходимость его тщательного научного изучения и осмысления.  

 По мнению автора, наиболее удачной, логичной и удобной является 

периодизация развития уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, предложенная в диссертационном исследовании Ю.А. 

Островецкой.  Так, исследователем выделяются четыре этапа (периода) 

развития уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

 1. Средневековая Россия (X век - конец XVI). 
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 2. Период Российской империи (XVII - начало XX века). 

 3. Советский период (1917 - 1991 гг.). 

 4. Современная Россия (1992 - по настоящее время).15 

 1 этап (Средневековая Россия). Средневековье характеризуется 

преобладанием схоластических идей, концепции и парадигмы которых не 

уделяли правам личности должного внимания; кроме этого, следует учитывать, 

что Россия того времени была классическим патриархальным обществом, где 

женщина не рассматривалась как полноценный субъект правоотношений, а 

несовершеннолетние являлись, в сущности, собственностью отца.  

 Подобное положение вещей не могло не сказаться на нормах, посвященных 

охране половой неприкосновенности несовершеннолетних. По большей части 

данным правоотношениям не уделялось никакого внимания со стороны 

законодателя; более того, ответственность за любые половые преступления не 

была чётко закреплена, а носила лишь фрагментарный характер. 

 Как отметил А.С. Павлов, во времена Средневековья изнасилование 

считалось посягательством на имущественные права мужа и отца, а не на 

личность и честь самой потерпевшей16.  Более того, уголовно-правовая охрана 

вышеуказанных отношений, а также защита жертв изнасилования зависела от 

социального положения, происхождения и имущественного благосостояния 

мужчины.  

 Наиболее ярко данное обстоятельство продемонстрировано в статье 3 

Устава князя Ярослава Владимировича «О церковных судах», в которой впервые 

закреплена дифференцированная ответственность за изнасилование в виде 

штрафа: за изнасилование боярской дочери или жены - 5 гривен золота, меньших 

бояр - гривна золота, нарочитых людей - два рубля,  простых чади - 12 гривен 

                                                
15 Островецкая Ю.А. Ненасильственные сексуальные посягательства в отношении 

несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореферат. к. ю. н. 

- Екатеринбург, 2017. С. 15-17. 
16 Павлов А.С. Изнасилование: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

автореферат. к. ю. н. - М., 2017. С. 13. 
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кун.17 

 Дальнейшее развитие уголовно-правовых норм, посвященных 

изнасилованию, было связано с принятием Соборного Уложения 1649 года, в 

котором, ответственность за данную разновидность преступного поведения 

продолжала носить не систематизированный характер, а само юридическое 

правило носило казуальный характер. Так, в ст. 30 Главы VII «О службе всяких 

ратных людей Московского государства» устанавливалась ответственность в 

виде смертной казни за изнасилование женщин в селах, деревнях и дворах 

ратным человеком во время убытия домой, либо на службу государю18. Таким 

образом, наступление ответственности ставилось в зависимость от субъекта 

преступления, а также места и обстановки его совершения, что не могло 

должным образом защитить граждан от преступных посягательств.  

 В Средневековой России права несовершеннолетних на половую 

неприкосновенность не получили специальной и особой защиты, а были взяты 

под охрану лишь в общих составах, посвященных ответственности за 

изнасилование женщины.  

 2 этап (период Российской империи). С правлением Петра I связываются 

коренные реформы и кардинальное изменение жизни общества: происходит 

европеизация, модернизация технологий. В тоже время отечественное право 

сохраняет признаки средневековых идей, однако уже в это время появляются 

нормативно-правовые акты, обеспечивающие охрану важных и ценных 

общественных отношений, в том числе и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

 Так, в Артикуле Воинском от 27 апреля 1715 года была целая глава, 

посвященная половым преступлениям - глава 20 «О содомском грехе, о насилии 

                                                
17 О церковных судах: Устав князя Ярослава Владимировича. XI-XIII вв. URL: http://xn--

e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13620#ref-38  (Дата обращения: 15.09.2020).  
18 Тихомиров М.Н., Епифанов. П.П. Соборное уложение 1649 года. - М., Изд-во Моск. Ун-та, - 

1961. URL: http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1649_00.php (Дата обращения: 15.09.2020).  

http://музейреформ.рф/node/13620#ref-38
http://музейреформ.рф/node/13620#ref-38
http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1649_00.php
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и блуде». В данной главе были закреплены ранее неизвестные российскому праву 

составы преступления; более того, группа половых преступлений приобрела 

системный характер. Например, в артикуле 166 впервые в отечественной истории 

нормативно отражена ответственность за мужеложство, в том числе в отношении 

несовершеннолетнего (отрока). В свою очередь, в артикулах 167-168 

устанавливалась ответственность за изнасилование женщины, а артикул 173 

регламентировал наказание за блуд, под которым понимался инцест.19 

 При этом исходя из артикулов 167-168, в которых указывалось, что «Ежели 

кто женский пол, старую или молодую, замужнею или холостую.... 

изнасилует....»20. Можно сказать, что законодатель того времени не 

дифференцировал ответственность в зависимости от возраста потерпевшей, а 

значит половая неприкосновенность несовершеннолетних не выделялась как 

отдельный объект преступления. Однако, следует отметить, что уже в данном 

нормативно-правовом акте наблюдается отход от сословных и иных 

имущественных цензов по отношению к жертве преступления.  Стоит отметить 

то, что наказание за вышеуказанные преступления оставалось крайне жестким - 

в большинстве случаев это была смертная казнь. 

 Юридическое зарождение и обособление уголовно-правовых норм, 

посвященных охране половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

произошло в XIX веке и связывается с принятием Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года.  М.В. Меркульева отмечала, что за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

нормативно закрепление ответственности произошло лишь в XIX веке21. 

 Продолжая развивать вышеуказанную мысль, К.Э. Логинова указывает, что 

                                                
19 Артикул: Воинский. 26 апреля 1715 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (Дата 

обращения: 17.09.2020). 
20 Там же. 
21 Меркульева М.В. Исторический аспект развития ответственности за ненасильственные 

посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних // Научный журнал 

«Наука. Общество. Государство». - 2018. - Т.6. - № 1 (21). С. 103. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm
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уголовно-правовые нормы того времени, которые были посвящены защите 

половой неприкосновенности несовершеннолетних полностью отражали 

гуманистический характер преобразований и зарождение идеи об особой 

ценности детства.22 

 Утверждения вышеуказанных авторов подтверждаются при обращении к 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных. Так, статья 995 

устанавливала ответственность за мужеложство, а статья 996 выступала 

квалифицированным составом, поскольку ужесточала наказание за совершение 

аналогичных действий, в том числе, в отношении малолетнего ребенка. В свою 

очередь, в ст. 1523-1524 устанавливалась ответственность за насильственное и 

ненасильственное растление девицы, не достигшей 14-летнего возраста.23 

 Кроме того, статьей 1532 устанавливалась ответственность для 

специального субъекта - лица, в чьи обязанности входил надзор за 

несовершеннолетней девушкой, за её обольщение и развращение. Необходимо 

также отметить, что ст. 1525-1526 устанавливали ряд обстоятельств, 

ужесточающих наказание за изнасилование или растление женщины.24 

 Подобные законодательные нормы, в которых ответственность за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

широко дифференцирована в зависимости от возраста, субъекта деяния, а также 

наступивших последствий, подчеркивают переосмысление и переоценку 

необходимости самостоятельной уголовно-правовой охраны данных 

общественных отношений, на что также обращает внимание С.Н. Маслак.25 

 Еще более тщательная и проработанная дифференциация ответственности 

                                                
22 Логинова К.Э. Исторический аспект развития норм об уголовной ответственности за 

ненасильственные сексуальные посягательства на несовершеннолетних // Вестник 

Международного юридического института. - 2017. - № 1(60). С. 164. 
23 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных: Свод Законов. - Т. XV, 1885. С. 170. 
24 Там же. 
25 Маслак С.Н. История становления и развития отечественного уголовного законодательства  

об ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2015. - № 4. С. 34.  
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за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

была отражена в Уголовном Уложении 1903 года. Так, в главе 27 «О 

непотребствах», посвященной половым преступлениям, деяния против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних разделялись на преступления, 

совершенные в отношении разных возрастных категорий: не достигших 14-

летнего возраста (например - часть 1 статьи 513), достигшего 14-летнего 

возраста, но не достигшего 16-летнего возраста (например - часть 2 статьи 513), 

достигшего 14-летнего возраста, но не достигшего 21-летнего возраста 

(например - статья 517), достигшего 16-летнего возраста, но не достигшего 21 

летнего возраста (например - часть 2 статьи 524).26 

 Стоит подчеркнуть и тот факт, что количество преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних значительно увеличилось и 

стало включать такие деяния как: сводничество (статья 524), организацию 

проституции (статьи 526), любодеяние (статьи 522-533) и другие; тем не менее, 

ответственности за развращенные сексуальные связи ненасильственного 

характера не существовало. 

 Наказание за совершение вышеуказанных преступлений завесило от 

возраста жертвы, а также от иных обстоятельств: факта применения насилия, 

отношений между виновным и потерпевшим, девственностью девушки, 

использования беспомощного состояния жертвы и иных обстоятельств. 

 В рассмотренный период половая неприкосновенность 

несовершеннолетних постепенно выделилась в отдельный объект, взятый под 

уголовную охрану, после чего законодатель стал активно внедрять 

квалифицирующие признаки, связанные с возрастом жертвы половых 

преступлений.  

 3 этап (Советский период). События 1917 года, произошедшие в России 

кардинальным образом поменяли вектор и характер развития всех сфер жизни 

                                                
26 Уголовное Уложение: Собрание Узаконений и распоряжений Правительства. - Т.1. - № 88. - 

16 апреля, 1903. С. 103-104. 
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общества и государства,  не стала исключением и уголовно-правовая политика 

государства в области охраны половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.  Учитывая укрепление марксисткой идеологии на 

государственной уровне, условия гражданской войны, интервенции, 

приоритетными направлениями стали борьба с контрреволюционными 

проявлениями, восстановление экономических отношений.  

 По этому поводу совершенно верно заметила А.Н. Шагланова, подчеркнув, 

что в Уголовном Кодексе РСФСР 1922 года уделялось большое внимание 

установлению ответственности за контрреволюционные преступления, а защите 

половой неприкосновенности уделялось куда меньшее внимание27. Тем не менее, 

в Уголовном Кодексе РСФСР 1922 года закреплялась ответственность за половое 

сношение с лицами, не достигшими половой зрелости (статья 166 УК РСФСР), в 

том числе в извращенных формах (статья 167 УК РСФСР), развращение 

малолетних и несовершеннолетних путем развратных действий в отношении них 

(статья 168 УК РСФСР).28 

 При этом законодатель не предусматривал повышенной ответственности за 

изнасилование несовершеннолетнего лица; более того малолетние и 

несовершеннолетние лица хоть и различались в правовой норме, но тем не менее 

представляли из себя один признак, а не два самостоятельных элемента, 

влекущих разное наказание.  Однако, следует отметить, что в Уголовном Кодексе 

РСФСР 1926 года в статье 153 законодателем предусматривался 

квалифицирующий состав за изнасилование несовершеннолетней, совершение 

которого влекло более серьезное наказание - 8 лет лишения свободы, вместо 5 

лет по основному составу29.   

                                                
27 Шагланова А.Н. История развития ответственности за развратные действия в уголовном 

праве России // Вестник Омского юридического института. - 2016. - № 1 (12). С. 85. 
28 О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР: Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. 

(утратил силу).  URL: https://ru.wikisource.org/wiki/  (Дата обращения: 20.09.2020). 
29 О введении в действие  Уголовного Кодекса РСФСР: Постановление ЦИК от 22 ноября 1926 

г. (утратил силу). URL: http://docs.cntd.ru/document/901757374  (Дата обращения: 20.09.2020). 

https://ru.wikisource.org/wiki/
http://docs.cntd.ru/document/901757374
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 Серьезный шаг вперед был сделан в связи с принятием УК РСФСР 1960 

года, в котором ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних подверглись более тщательной 

дифференциации, а также ужесточалось наказание за них.  Так, ч. 3 ст. 117 УК 

РСФСР устанавливала ответственность за изнасилование несовершеннолетней с 

наказанием до 15 лет лишения свободы, а ч. 4 этой же статьи - ответственность 

за изнасилование малолетней, за которое назначалось наказание вплоть до 

смертной казни30. Более того, ч. 2 ст. 121 УК РСФСР была предусмотрена 

ответственность за мужеложство с применением физического насилия или угроз 

его применения, в том числе в отношении несовершеннолетнего31. 

 Несмотря на относительную прогрессивность данной уголовно-правовой 

нормы, она не была лишена недостатков: во-первых, наказание за данное деяние 

было несоизмеримо меньше, нежели чем за изнасилование несовершеннолетней 

- до 8 лет лишения свободы; более того, отдельно не защищались малолетние 

лица. Помимо всего прочего, использование законодателем термина «половая 

зрелость» во всех трех уголовных законах, в составе преступления, связанного с 

осуществлением добровольного полового акта порождало много вопросов. Так, 

однозначно незрелыми считались лица, не достигшие 14-летнего возраста, а 

зрелость лиц от 14 до 18 лет разрешалась в рамках экспертных исследований32. 

 К тому же, оставался неразрешенным вопрос защиты половой 

неприкосновенности девушек при осуществлении сексуального акта в 

извращенной форме с использованием физического насилия или беспомощного 

состояния, а также юношей, - когда преступное деяние осуществляет 

представитель женского пола.  

                                                
30 Уголовный Кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/  (Дата обращения: 20.09.2020). 
31 Там же. 
32 Норейко Т.С. Об особенностях физического и полового развития девушек Карелии 

применительно к экспертизе половой зрелости (Предварительное сообщение) // Судебно-

медицинская экспертиза. - М., 1966. - № 2. С. 12. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/
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 Таким образом, Советский период характеризуется постепенным 

развитием уголовно-правовых норм, охраняющих половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, выраженным в увеличении репрессивности наказания, 

разделении категорий «несовершеннолетние» и «малолетние» в составах, 

посвященных изнасилованию, а также в закреплении насильственного 

мужеложства в отношении несовершеннолетних.  

 Четвертый этап (Современная Россия). Распад Советского Союза, 

либерализация и демократизация общественных отношений оказали 

существенное влияние на уголовную политику, в том числе в отношении охраны 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. В Уголовном Кодексе РФ 

1996 года половая неприкосновенность несовершеннолетних получила 

закрепление как особый и отдельный объект, охраняемый уголовным законом. 

Выразилось это в обособлении половых преступлений в отдельной главе 18 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

 Впервые в истории отечественного уголовного закона была закреплена 

уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера, 

совершенные в извращенной форме (мужеложство, лесбиянство, а также 

половые перверсии) - данному преступлению посвящена ст. 132 УК РФ33.  Как 

отметил Д.Д. Мевлуд, впервые в истории российского уголовного права, были 

защищены половая свобода и половая неприкосновенность всех лиц вне 

зависимости от пола, возраста и сексуальной ориентации, а само 

законодательство в полной мере стало соответствовать международным 

стандартам в данной сфере34. Более того, законодатель, при конструкции 

составов преступления, связанных с добровольным половым актом и иным 

                                                
33 Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года. № 63- 

ФЗ // Российская газета. - № 6697.  
34 Мевлуд Д.Д. История становления и развития законодательства России об ответственности 

за изнасилования // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 1. С. 79. 
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действием сексуального характера между несовершеннолетним и 

совершеннолетним, отказался от термина «половая зрелость»35, заменив его 

конкретным указанием на возраст - не достигшим 16-летнего возраста (ч.1 ст. 

134-135 УК РФ);  не достигшим 14-летнего возраста, но достигшего 12-летнего 

возраста (ч.2 ст. 134-135 УК РФ).  

 Важной вехой в развитии уголовно-правовой защиты половой 

неприкосновенности несовершеннолетних стало принятие Федерального Закона 

от 29.02.2012 года № 14-ФЗ36, который стал ответом и реакцией законодателя на 

угрозу педофилии, получившей серьезное распространение в мире, и в том числе 

– и в России.  

 Данный федеральный закон предусмотрел повышенную ответственность 

для лиц, имеющих судимость за преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, повторно совершивших 

изнасилование (ч. 5 ст. 131 УК РФ), иные действия сексуального характера (ч. 5 

ст. 132 УК РФ) совершенные в отношения лица, не достигшего 14-летнего 

возраста, а также половое сношение (иные сексуальные действия) (ч. 6 ст. 134 

УК РФ), и развратные действия (ч. 6 ст. 135 УК РФ) в отношении лица 

достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, за 

которые устанавливалось наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

 Добровольное половое сношение (иные сексуальные действия) с лицом, не 

достигшем 12-летнего возраста, а также развратные действия в отношении него 

(нее), приравнивались к совершению преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 

4 ст. 131-132 УК РФ. Законодательно отражена возможность назначения 

принудительных мер медицинского характера наряду с основным наказанием в 

                                                
35 Стоит отметить, что Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ данный термин был 

возвращен, но уже через год законодатель решил вновь отойти от него. 
36 О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты в целях 

усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних: Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126735/  (Дата обращения: 25.09.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126735/
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отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения 

(педофилов). 

 Современная уголовно-правовая политика в сфере охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в целом отвечает международным 

стандартам в данной области, защищая несовершеннолетнего от различных 

преступных посягательств на его нормальное физическое и психическое 

развитие, а также учитывает новые вызовы и угрозы для детей со стороны 

педофилов и растлителей.  

Таким образом: 

          1. Развитие уголовно-правового законодательства в сфере охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних можно разделить на четыре этапа: 

Средневековая Россия (X век - конец XVI); Период Российской империи (XVII - 

начало XX века); Советский период (1917 - 1991 гг.); Современная Россия (1992 

- по настоящее время). 

 2. В Средневековой России права несовершеннолетних на половую 

неприкосновенность не получили специальной и особой защиты, а были взяты 

под охрану лишь в общих составах, посвященных ответственности за 

изнасилование женщины.  

 3. В период Российской империи половая неприкосновенность 

несовершеннолетних постепенно выделилась в отдельный объект, взятый под 

уголовную охрану (XIX век), после чего законодатель стал активно внедрять 

квалифицирующие признаки, связанные: с возрастом и физиологическим 

состоянием жертвы половых преступлений, общественно опасными 

последствиями, специальным субъектом .  

 4. Советский период характеризуется постепенным развитием уголовно-

правовых норм, охраняющих половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, выраженным в увеличении репрессивности наказания, 

разделении категорий «несовершеннолетние» и «малолетние» в составах, 

посвященных изнасилованию, а также в закреплении насильственного 



24 

 

 

 

мужеложства в отношении несовершеннолетних.  

 5. Современная уголовно-правовая политика в сфере охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в целом отвечает международным 

стандартам в данной области, защищая несовершеннолетнего от разнообразных 

преступных посягательств на его физическое и психическое развитие. 

 

§ 3. Зарубежный опыт противодействия преступлениям, посягающим 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних 

 

 Противодействие преступлениям, посягающим на половую 

неприкосновенность является одной из важнейшей задачей современного 

мирового сообщества, построенного на демократических и гуманистических 

началах, оценивающих детство как один из объектов, который нуждается в 

комплексной и надежной охране со стороны субъектов публичной власти.  

 Подобные идеи отражены на самом высоком уровне в международных 

актах. Например, статья 34 Конвенции ООН о правах ребенка обязывает 

государства защитить ребенка от любых форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения путем предотвращения таких социально опасных 

действий как: 

 1.   склонение или принуждение ребенка к любой незаконной сексуальной 

деятельности; 

 2. использование в целях эксплуатации детей в проституции, в 

порнографии и порнографических материалах37.  

  

  Следуя указаниям вышеназванной Конвенции государства-участники на 

национальном уровне принимают всевозможные меры, направленные на 

предупреждение преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

                                                
37 

Конвенция о правах ребенка: Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  (Дата обращения: 25.09.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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несовершеннолетних.  По этой причине весьма важным видится изучение 

передового зарубежного опыта в данной области, так как именно в других 

странах можно найти положительные примеры, которые возможно адаптировать 

в отечественной правовой системе с целью повышения качества 

противодействия вышеуказанным преступлениям, а также избежать некоторых 

ошибок или недостатков, допущенных иностранным законодателем.  

 По мнению автора, для изучения опыта по противодействию 

преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

наиболее перспективным представляются Соединенные Штаты Америки, 

поскольку именно в данной стране создана комплексная программа, с помощью 

которой контролируется поведение лиц, совершивших вышеуказанные 

преступления. Как отмечает А.Я. Авдалян, в США реализована программа 

ситуационной превенции половых преступлений, которая подразумевает под 

собой создание «безопасной среды», включающей в себя контроль за поведением 

лица, совершившего вышеуказанные преступления38. Например, в рамках 

концепции «безопасной среды» в США существуют такие меры, как регистрация 

сексуальных насильников, а также мониторинг их поведения. На федеральном 

уровне принят закон Адама Уолша, регулирующий порядок регистрации 

вышеуказанных преступников.  

 Так, согласно ст. 114 данного закона, преступник по освобождению из 

места лишения свободы должен сообщить о себе следующую информацию: имя, 

в том числе псевдонимы; номер социального страхования; адрес жительства; 

место работы и (или) учебы; номерной знак транспортного средства. Кроме 

этого, уполномоченным должностным лицом в данный реестр включаются 

следующие сведения: внешнее описание преступника; текст уголовного закона, 

который нарушил преступник; криминальное прошлое преступника; текущая 

                                                
38 

Авдалян А.Я. Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологических аспекты (компративисткое 

исследование): автореферат. к. ю. н. - Томск, 2015. С. 21. 
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фотография преступника; набор следов пальцев рук и ДНК; ксерокопии 

удостоверения водителя и паспорта39. 

 Срок хранения данных о преступнике находится в зависимости от того к 

какой категории закон его относит: сведения о преступнике 1 категории хранятся 

в течение 15 лет, о преступнике 2 категории - 25 лет, а о преступнике 3 категории 

- пожизненно40. Кроме этого, зарегистрированное лицо обязано с определенной 

периодичностью являться в уполномоченный орган для обновления данных о 

своей личности. Сроки устанавливаются в зависимости от той категории, к 

которой отнесено лицо, отбывшее наказание.  

 Другим немаловажным законодательным актом является закон Меган, 

который позволяет раскрывать данные о преступнике, содержащиеся в 

вышеуказанном реестре с целью защиты общественности и личности41. 

Подобная система ведется Министерством юстиции США и представляет из себя 

поисковую систему в виде веб-сайт, на котором возможно сделать запрос по 

определенным критериям для получения информации о лицах, совершивших 

половые преступления против несовершеннолетних на всей территории США42. 

Таким образом, обычные граждане США могут достоверно знать о том, что в их 

населенном пункте проживает лицо, осужденное за половые преступления 

против несовершеннолетних. Наличие подобных сведений позволяет 

скорректировать свое поведение, повысить бдительность и внимательность по 

отношению к своим детям, что полностью соответствует концепции «безопасной 

среды». 

 Помимо обязательной регистрации вышеуказанных лиц, практически во 

всех штатах существует система электронного мониторинга за действиями 

                                                
39 Adam Walsh Act: At second session one hungred ninth Congress of the USA. 03 Juanuary 2006. 

URL: https://www.justice.gov/archive/olp/pdf/adam_walsh_act.pdf (Дата обращения: 01.10.2020). 
40 Там же. 
41 Megan' s Law: At second session one hungred fourth Congress of the USA. 03 Juanuary 2006. 

URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/104/hr2137/text  (Дата обращения: 01.10.2020). 
42 Шанина А.А. Регистрация лиц, совершивших преступления сексуального характера в США 

// Пенитенциарная наука. - 2017. - № 4. С. 41. 

https://www.justice.gov/archive/olp/pdf/adam_walsh_act.pdf
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преступника, которая позволяет посещать ему место работы или учебы, но 

предписывает находится дома в установленное время43. В США не только 

эффективно и комплексно подходят к решению проблемы контроля поведения 

лиц, совершивших половые преступления против несовершеннолетних, но и 

также реализуют на практике ст. 39 Конвенции ООН о правах ребенка44, 

предписывающую содействовать  физическому и психологическому 

восстановлению детей, пострадавших, в частности, от сексуальной 

эксплуатации. 

 Как отмечает Джудит Кохен, в деятельности по реабилитации детей-жертв 

сексуального насилия задействованы такие службы как: полиция, юридические 

агентства, служба по защите детей, учреждение по уходу за детьми. Более того, 

разработаны различные восстанавливающие программы, основанные на 

когнитивный-поведенческой, аффективной, гуманистической терапии, а также 

терапии привязанности, которые позволяют вернуть 77,4 % детей к нормальной 

жизни.45  

 Итак, подведем краткий итог параграфа: 

1. Законодатель США на федеральном и местом уровнях, в соответствии с 

международными стандартами, эффективно реализует концепцию «безопасной 

среды», сущность которой заключается во внутреннем и внешнем поведении 

преступника, ранее совершившего преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

 2. Контроль за действиями сексуальных преступников включает в себя: 

регистрацию всех осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в единой базе, к которой имеют 

                                                
43 

Саддарова К.О. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, 

совершившим преступления сексуального характера: уголовное законодательство США // 

Международный научный журнал «Символ науки». - 2017. - № 05. С. 144. 
44 

Конвенция о правах ребенка: Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  (Дата обращения: 25.09.2020). 
45 

Cohen A. Judith. Child sexual abuse // Child Adolesc Psychiatr N. - 2014, apr. - 23 (2). C. 130. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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доступ граждане США для обеспечения безопасности своих детей, а также 

электронный мониторинг за местонахождением ранее осужденного. Подобные 

меры достаточно эффективны, поскольку, с одной стороны, позволяют 

гражданам знать о нахождении рядом подобного лица, а с другой - за их 

поведением установлен системный контроль со стороны государственных 

органов. 

 3. Помимо этого, достаточно проработана программа по реабилитации 

детей (жертв сексуального насилия), включающая комплексное взаимодействие 

правоохранительных и социальных служб, а также применение психологических 

методик, что позволяет большому числу несовершеннолетних, переживших 

сексуальное насилие, вернуться к нормальной жизни. 



29 

 

 

 

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ПОЛОВУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§1. Понятие, классификация и характеристика преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних 

 

Преступления, посягающие на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, создают большую опасность как для личности и общества, 

так и государства в целом, так как с одной стороны, оказывают негативное 

влияние на физическое и психическое состояние подрастающего поколения, а с 

другой, ухудшают моральное и нравственное состояние общества. 

 Подобные обстоятельства детерминируют необходимость тщательного 

изучения преступлений, посягающих на половую неприкосновенность как с 

количественной, так и с качественной сторон, что, по мнению автора, позволит 

уяснить основные тенденции, имеющиеся в России в части динамику и 

структуру вышеуказанной категории преступлений46.  

И.В. Пантюхина определяет половые преступления против 

несовершеннолетних как умышленные действия, посягающие на половую 

неприкосновенность, а также нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних, причиняющие  вред конкретным общественным 

отношениям47. В свою очередь, П.М. Попкова полагает, что под половыми 

преступлениями против несовершеннолетних следует понимать умышленные 

действия, посягающие на охраняемые уголовным законом половую свободу, а 

также половую неприкосновенность, нравственное и физическое развитие лиц, 

                                                
46 Якоб Е.И. К вопросу о понятии преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Sciene time. - 2019. - № 4. С. 296;  
47 

Пантюхина И.В. Понятие преступлений против половой свободы  и половой 

неприкосновенности личности // Юридическая наука. - 2018. - № 3. С. 54. 
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не достигших 18-летнего возраста48. 

 В целом вышеуказанные дефиниции объективно отражают те признаки, 

которые заложены  в уголовном законодательстве, однако, учитывая, что автором 

рассматриваются лишь преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних следует отметить, что лица, достигшие 16-летнего 

возраста, но не достигшие 18-летнего возраста, в данную категорию не попадают, 

что отмечалось ранее.  

 Половые преступления достаточно неоднородны - данное обстоятельство 

важно обозначить для анализа как качественных, так и количественных 

показателей половых преступлений, против несовершеннолетних. Таким 

образом, автору представляется классифицировать половые преступления 

против несовершеннолетних именно по признаку наличия насильственных 

действий со стороны злоумышленника, подразделяя все преступления 

вышеуказанной категории на: 

 1. Насильственные преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, к которым относятся изнасилование (ст. 131 УК РФ), и 

иные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).  

 2. Ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, к которым относятся половое сношение или иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 134 УК РФ) и развратные действия.    

 По мнению автора, подобная классификация преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних является наиболее объективной, так 

как элементы криминологической характеристики насильственных и 

ненасильственных преступлений могут значительно отличаться, однако, что не 

исключает наличие общих закономерностей, присущих как преступности 

                                                
48 

Попкова П.М. Криминологическая характеристика преступлений сексуального 

характеристика, совершаемых в отношении несовершеннолетних // Аллея наук. - 2019. - № 6. 

С. 175.  
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вообще, так и данному виду преступной деятельности. В связи с этим автором 

предлагается понимать под преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних умышленные действия как 

насильственного, так и ненасильственного характера, посягающие на половую 

неприкосновенность лиц, не достигших 16-летнего возраста, и причиняющие 

вред физическому и психическому здоровью индивида, или создающие реальную 

угрозу причинения подобного вреда.  

 Криминологическая характеристика любого преступления структурно 

состоит из количественного и качественного аспекта, в котором количественный 

показатель выражает число зарегистрированных преступлений и лиц его 

совершивших в определенной местности и (или) в определенный промежуток 

времени; качественные показатели определяют структуру, характер, географию, 

общественно опасные последствия и т.п.  

 По мнению К.В. Самойленко, уровень изнасилований и иных действий 

сексуального характера занимают достаточно большую долю в общей массе 

насильственных преступлений, а если брать семейно-бытовые преступления, то 

и вовсе их доля возрастает до 15,5 % и 11,8 % соответственно. При этом в 2008-

2013 годах имелась негативная тенденция к росту изнасилований и иных 

действий сексуального характера, совершенных в отношении 

несовершеннолетних49. 

 В 2016 году было зарегистрировано 3 893 изнасилований, в 2017 году - 3 

538 изнасилований, в 2018 году - 3 374 изнасилований, в 2017 году - 3 177 

изнасилований, а в 2020 году - 3 535 изнасилований50. Как можно увидеть с 2016 

по 2019 годы наблюдалось постепенное снижение регистрации фактов 

совершения изнасилований, однако в 2020 году количество зарегистрированных 

                                                
49 Самойленко К.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 

сексуальной насильственности в семье: автореферат. к. ю. н. - Краснодар, 2014. С. 15. 
50 

Форма 4-ЕГС. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлений. 

URL: http://crimestat.ru/ (Дата обращения: 03.02.2021). 
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фактов изнасилований вернулось на уровень 2017 года.  

 Совершение полового сношения или иного действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста за 2016 - 2020 

годы демонстрирует следующую картину: в 2016 году было зарегистрировано 4 

491 факта, в 2017 году - 4 988, в 2018 году - 4 974 факта, в 2019 году - 4 996 факта, 

а в 2020 году - 5 319 фактов51. По мнению автора, подобное обстоятельство 

демонстрирует, что с одной стороны изнасилование и половое сношение с 

несовершеннолетним в своей основе имеют разные причины, а с другой - данные 

виды преступлений против половой неприкосновенности могут показывать 

одновременный рост под воздействием конкретного условия, которым в 2020 

году стала коронавирусная инфекция  Covid-19 и соответствующая изоляция 

населения52. 

 Однако, официальная статистика не показывает объективных цифр 

совершенных преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, поскольку данный вид преступления относится к 

высоколатентным. Так, Е.В. Авдеева объясняет высокую латентность 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

несколькими факторами, а именно: жертвы не могут дать правильной 

юридической оценки тому деянию, которое совершено в отношение них и 

соответственно не придают ему огласки; наличием угроз, зависимого положения 

жертвы (например, при совершении изнасилования в семье); моральным и 

нравственным составляющим совершенного действия (боязнь быть 

опозоренной)53. 

 В целом, автор солидарен с причинами латентности преступлений против 

                                                
51 Форма 4-ЕГС. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлений. 

URL: http://crimestat.ru/ (Дата обращения: 03.02.2021). 
52 См. Приложение № 1.  
53 

Авдеева А.В. Криминологический анализ состояния, динамики и структуры преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности в Российской Федерации // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

- 2015. - № 4. С. 831.  
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половой неприкосновенности несовершеннолетних - основной детерминантой 

выступает именно наличие различного рода близких связей (семейных, 

интимных), а также закрепленный в обществе стереотип «сама виновата» 

ведущий к стигматизации жертв сексуального насилия; по отношению к детям 

также немаловажным является фактор мнимой заботы родителей о психике 

ребенка, полагающих что участие в следственных действиях 

несовершеннолетних еще более навредит их психическому состоянию. 

 Исследовав понятие, классификацию и криминологическую 

характеристику преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, автор делает следующие выводы: 

 1. Дефиниция преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

выстраивается из наиболее значимых признаков, присущих данной категории 

преступлений, которые имеют, преимущественно, правовой характер 

(дифференциация вины, объект посягательства и способ совершения), однако 

имеются и социально-демографические аспекты (возраст потерпевших, пределы 

преступного посягательства). 

 2.  Немаловажным в вопросе разработки объективной и научно 

обоснованной дефиниции является и классификация вышеуказанной категории 

преступлений. По мнению автора, наиболее емкой и удобной выступает 

разделение половых преступлений против несовершеннолетних, на 

ненасильственные и насильственные половые преступления. 

  3. На основании вышесказанного автор полагает, что под преступлениями, 

посягающими на половую неприкосновенность несовершеннолетних следует 

понимать умышленные действия как насильственного, так и ненасильственного 

характера, посягающие на половую неприкосновенность лиц, не достигших 16-

летнего возраста, и причиняющие вред физическому и психическому здоровью 

индивида, или создавая реальную угрозу причинения подобного вреда.  

 4. С качественной стороны  преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних отличаются высокой латентностью, 
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преобладанием психического насилия на физических, плохой подготовкой к 

совершению преступления и относительной внезапностью умысла, 

детерминантой которой являются низменные физиологические потребности в 

совокупности со слабо развитым нравственным регулятором поведения, либо 

психические отклонения. 

 

§2. Причины и условия преступлений,  посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних  

 

Рассматривая преступления, посягающие на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, предлагаем классифицировать их причины на внутренние 

(по отношению к личности преступника) и внешние.  

1. Внутренние причины:  

- сексуальное влечение к малолетним и несовершеннолетним;  

- грубость, которая нередко переходит в жестокость; 

- отсутствие чувства стыда, неуважение к окружающим людям и к 

моральным ценностям;  

- жестокость, агрессия, вспыльчивость;  

- похотливость и сексуальная распущенность, не признающая никаких 

преград на пути к удовлетворению полового влечения. 

2. Внешние причины:  

- неблагоприятная обстановка в семье, которая формирует склонность к 

насилию (аморальный и противоправный образ жизни, жестокость и безразличие 

по отношению к близким, пьянство и т.д.). Например, многие из лиц, осужденных 

за сексуальные преступления в отношении малолетних и несовершеннолетних, 

испытывали на себе (в детском периоде) насилие. Около 33% опрошенных 

осужденных говорили о периоде в детстве насилия и жестокости над ними со 
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стороны матери и других лиц (отца, брата)54;  

- недостатки воспитания подростков в семье и ближайшем окружении;  

- наличие таких явлений как пьянство, наркомания и токсикомания в среде 

несовершеннолетних;  

- негативное влияние со стороны средств массовой информации (в первую 

очередь, телевидение и сеть Интернет), которые пропагандируют «сексуальную 

свободу», насилие и порнографические изделия;  

- идеологический, нравственный, политический и экономический кризисы, 

социальное расслоение, социальная дезорганизация, которые формируют 

вседозволенность, утрату авторитетов власти, закона, а также родителей;  

- невнимательность и неуместная доверчивость части самих потерпевших; 

- безнадзорность и беспризорность;  

- несвоевременное раскрытие преступных деяний в сфере половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также необоснованные 

прекращения уголовных дел по таким преступлениям;  

- недостаточное исправительное воздействие на лиц, которые отбывают 

наказание в исправительных учреждениях, слабая воспитательная работа55.  

Исходя из вышеизложенного, можем сказать, что комплексом 

обстоятельств, которые объективным образом влияют на формирование 

антисоциальной установки преступников, совершающих половые преступления 

в отношении несовершеннолетних, являются:  

- обострение проблем в социально-экономической сфере;  

- утрата семьей функций социализации, негативное влияние на 

несовершеннолетних асоциализированных субкультур;  

- снижение уровня воспитательного влияния со стороны учреждений, 

                                                
54 Васильченко Д.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступлениями, посягающими на нормальное половое и нравственное развитие малолетних: 

автореферат дис. канд. юрид. наук. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2019. С. 24. 
55 Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / под ред. Э.Г. Круга и др. - 

М.: «Весь Мир», 2003. С. 40. 
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которые ведут работу с несовершеннолетними;  

- снижение уровня дисциплинированности в большинстве сфер 

общественной жизни, усугубление негативного морально-нравственного 

потенциала общества;  

- недостаточный уровень должного полового просвещения подрастающего 

поколения, отсутствие психологической, психопатологической, сексологической 

и сексопатологической поддержки, а также другие пробелы и дефекты 

функционирования социально-экономических институтов. 

Также стоит отметить, что в современном мире школа, в том числе 

дошкольные учреждения, как институт социализации, утратили свою 

способность в полном объеме обеспечить социальное развитие индивида 

(несовершеннолетнего). В нашу эпоху данную функцию с «успехом» выполняют 

телевидение, сеть Интернет, средства массовой информации. При таких условиях 

формируется так называемый детский «нигилизм», что в свою очередь, 

провоцирует к «взрослым» поступкам, что также же служит почвой для 

совершения преступлений. Этому способствует отсутствие, либо ослабление 

социального контроля над поведением детей и подростков. В результате этого 

дети оказываются вне сферы социального контроля.  

Таким образом, причины преступлений, посягающих на половую свободу 

несовершеннолетних, нами были классифицированы на внутренние и внешние. 

К внутренним причинам относят те, которые действую внутри самого 

преступника, например, его сексуальное влечение к несовершеннолетним, 

агрессия, жестокость, грубость, отсутствие чувства стыда и т.п. Внешние же 

причины действуют вне преступника и направлены на него. К таковым относят 

неблагоприятную обстановку в семье, обществе, недостаточное воспитание, 

безнадзорность, обострение социально-экономических проблем, поведение 

самих потерпевших и т.д. Кроме этого, совершению преступлений способствует 

слабый социальный контроль над поведением детей и подростков.  
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§ 3. Личностные характеристики преступников в сфере посягательств 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних  

 

Личность – понятие, которое выработано для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 

определения его как носителя индивидуального начала, которое, в свою очередь, 

самораскрывается в контексте общественных отношений, общения и 

предметной деятельности56. Понятие личности обозначает совокупность 

наиболее характерных свойств и особенностей, определяющих человека как 

социальное существо, в наибольшей мере выражающих его индивидуальность и 

неповторимость. 

Специфика подхода к индивидуальным особенностям преступника как к 

объекту юридически-психологических исследований заключается в раскрытии 

тех психологических сторон человека, которые определили совершение им 

такого преступления. Например, большинство преступников, которые 

совершают преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, являются лицами мужского пола. 

Психологическая сторона личности преступника предполагает две 

основные группы. Первая группа – это неуверенные в себе лица мужского пола, 

которые воспитаны матерью либо другими родственниками женского пола 

(сестрой, тетей), либо в условиях конфликтной ситуации между родителями. 

Такие люди чувствуют себя некомфортно как со сверстниками своего пола, так 

и особенно робко со сверстницами. Отсюда появляются предпочтения к 

контактам с несовершеннолетними, возможно, изначально и не носящих 

сексуального характера, а преследующих цель - самоутверждение. 

Ко второй группе относят лиц, которых характеризует чрезмерно строгое 

воспитание в детстве, что нередко вызывало у них обиду, агрессивное 

                                                
56 Абушенко В.Л. Личность // Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: 

Изд. В.М. Скакун, 1998. С. 5 
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фантазирование, склонность к взрослым интересам и увлечениям, устремление к 

раннему взрослению. Несмотря на это многие из педофилов имели 

благополучные семьи, были женаты, в момент вступления в брак были в зрелом 

возрасте (25-30 лет). Однако эти преступники обнаруживали равнодушие, 

неудовлетворённость к своим женам, дискомфорт от гетеросексуальных кон-

тактов. Для них была характерна жестокость по отношению к животным, 

пожилым людям, алкоголикам, бомжам, психически больным людям, 

гомосексуалам, проституткам.57 

Неправильное воспитание, психологическая изоляция и сексуальные 

притязания в детском возрасте могут привести к формированию половых 

расстройств и нарушениям сексуально-психического развития, что может 

проявляться, в трудности коммуникации со сверстниками, своеобразном выборе 

объекта интимного интереса. В дальнейшем в условиях паталогически 

протекающего периода полового созревания может произойти углубление уже 

имеющихся расстройств с ранним проявлением, развитием и закреплением 

отклоненных форм сексуальной активности, ее агрессивных сторон. 

К особому типу педофилов относят лиц с психическими отклонениями, 

которые не дают основания считать их вполне психическими здоровыми 

людьми, однако и не исключают их вменяемость. Среди них особенно выделяют 

олигофренов. Имеющиеся психические отклонения могут затруднять их 

социальную адаптацию, снизить способность отдавать отчет своим действиям и 

руководить ими. Психические аномалии могут способствовать возникновению и 

развитию таких сторон характера, как раздражительность, агрессивность, 

жестокость. 

Возраст сексуальных преступников имеет очень большой разброс: от 

несовершеннолетних лиц до пенсионеров. Однако в свою очередь отмечается 

возрастная дифференциация по характеру преступных деяний и их объектам. 

                                                
57 Антонян Ю.М. Педофилия. Основные криминальные черты: монография. - М.: Проспект, 

2008. С. 72. 
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Например, развратные действия сексуального характера в большинстве случаев 

совершаются зрелыми мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет, к данной 

возрастной категорий относятся примерно 47,4 % выявленных педофилов. 

Половые преступления в отношении подростков и детей мужского пола чаще 

совершаются молодыми преступниками в возрасте от 18 до 30 лет, а 

преступления в отношении несовершеннолетних – лицами в возрасте от 25 до 40 

лет. 

Проанализировав случаи педофилии, можно составить общий 

криминологический портрет преступника. Средний возраст предполагаемого 

педофила составляет 17-49 лет. В основном он не женат, без высшего 

образования и, как правило, не имеет постоянную работу. В большинстве 

случаев такого рода насилие совершается в отношении близких знакомых или 

друзей, в редких случаях имеются факты насилия в отношении усыновленных 

детей. Средний возраст потерпевших составляет 10-15 лет. Чаще это дети из 

социально неблагополучных семей58. 

К особенностям сексуальных посягательств в отношении 

несовершеннолетних относится сравнительно невысокий удельный вес 

преступлений, совершаемых группой лиц. В основном, преступления, 

совершаемые группой лиц, характерны для лиц молодого возраста от 16 до 18 

лет. Ими чаще совершаются изнасилования, насильственные действия и 

развратные действия сексуального характера. Большинство же лиц, 

совершающих сексуальные преступления,  являются мужчинами зрелого 

возраста, в связи с чем, осознают девиантный характер своего сексуального 

поведения, знают о негативном отношении в криминальной среде к лицам, 

совершающим такого рода преступления, из-за чего стараются избегать 

привлечения сообщников (пособников).  

                                                
58 Розвезева Ю.С. Половые преступления против несовершеннолетних: терминологический 

анализ // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. - 2017. - 

№ 1. С.  68-69. 
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Главным фактором совершения преступлений сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних является наличие лиц, которые в силу своих 

личностных и психофизиологических особенностей рассматривают сексуальные 

контакты с несовершеннолетними как наиболее эффективный способ 

удовлетворения своих сексуальных потребностей. 

Поиск таких лиц в первую очередь ведется в кругу определенных 

социальных групп: 

 лица, ранее совершавшие сексуальные преступления в отношении 

несовершеннолетних; 

 лица, ранее отбывавшие наказания в виде лишения свободы за со-

вершение иных общеуголовных преступлений; 

 непосредственно работающие с детьми; 

 лица, употребляющие наркотические средства и психотропные 

вещества, а также злоупотребляющие спиртными напитками, в том числе со-

держатели притонов для занятия проституцией, сутенеры; 

 бытовые правонарушители, семейные дебоширы; 

 лица, имеющие психические заболевания и др. 

Общие способы выявления лиц, которые потенциально могут совершить 

сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, не являются 

исчерпывающими, а носят лишь частичный характер в стремлении как можно 

эффективнее противостоять сложившейся на сегодняшний день тенденции 

совершения преступных посягательств сексуального характера против 

несовершеннолетних. 

Практика изучения личности потенциального педофила подтверждает 

положение о том, что комплексное использование криминологических, 

криминалистических и психологических методов является перспективным 

направлением в деятельности правоохранительных органов, требующим 
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серьезного научного подхода для совершенствования методов раскрытия 

сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, нами была рассмотрена личность преступника, 

совершающего насильственные преступления сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних. В большинстве случаев такие люди имеют 

психические отклонения, которые могут затруднять социальную адаптацию лиц, 

снизить способность отдавать отчет своим действиям и руководить ими. 

Психические аномалии могут способствовать возникновению и развитию таких 

сторон характера, как раздражительность, агрессивность, жестокость. Однако 

следует иметь в виду, что такого радо отклонения не исключают вменяемость 

преступников. Возраст лиц, совершающих подобные преступления, колеблется 

от  17-49 лет. В основном он не женат, без высшего образования и, как правило, 

не имеет постоянную работу. Большинство таких преступлений совершается в 

одиночку, так как преступник, осознавая девиантный характер своего 

сексуального поведения, знает о негативном отношении в криминальной среде к 

лицам, совершающим такого рода преступления, из-за чего старается избегать 

привлечения сообщников. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Предупреждение преступлений – это система мер, предпринимаемых 

государственными органами, общественными организациями, представителями 

государственной власти и другими лицами, направленные против детерминации 

преступности, имеющие своей целью ресоциализацию потенциальных 

преступников, предотвращение совершения  новых преступных деяний.59 

Общесоциальные меры – это те методы, которые включают в себя 

деятельность государства, общества и их институтов, направленную  на 

разрешение противоречий в области экономики, социально-нравственной, 

духовной жизни общества, правовой сферы и т.п. 

Основными направлениями общесоциальных мер предупреждения 

сексуальной преступности выступают три основные сферы: 

социальноэкономическая, политико-правовая и духовнонравственная.  

Социально-экономические меры предупреждения сексуальных 

преступлений направлены:  

- на увеличение социального престижа института семьи и её материального 

благополучия;  

- создание благоприятных условий для нормального развития, духовной и 

информационной безопасности несовершеннолетних в основных сферах их 

жизнедеятельности, а также защиту детей от нравственного и физического 

совращения;  

- установление надзора над деятельностью властных органов по созданию 

                                                
59 Криминология: Учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2014. С. 

129. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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благоприятных условий для нормального нравственного и духовного развития 

детей;  

- финансирование федеральных целевых программ и мероприятий, 

которые направлены на защиту детей, предупреждение совращения и 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних60. 

Безусловно, сами по себе социально-экономические меры 

непосредственно не могут значительно уменьшить количество совершаемых в 

стране сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних, но в 

совокупности с другими мерами предупреждения они могут привести к успеху в 

борьбе с указанными преступными посягательствами.  

Духовно-нравственные предупреждения преступлений должны быть 

направлены на формирование у населеня страны морально-нравственного 

сознания, противостояния к преступным деяниям сексуальной направленности, 

нетерпимости к пропаганде культуры сексуальной распущенности.  

Профилактика преступлений в политико-правовой сфере предполагает 

следующее: воспитание у членов общества правосознания  с целью достижения 

уровня нетерпимости к совершению противоправных деяний, 

совершенствование законодательства в сфере уголовного права как средства 

борьбы с преступными посягательствами, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних. Наличие уголовно-правового запрета на половое 

сношение, иные действия сексуального характера, развратные действия с 

малолетними и несовершеннолетними лицами является сдерживающим 

фактором совершения сексуальных преступных посягательств.  

Предлагается совокупность общесоциальных мер по предупреждению 

совершения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Целесообразно было бы ввести обязательное 

пеориодиеское тестирование психологами и психиатрами всех работников, 

                                                
60 Лыков В.Д. Защита детей от сексуальной эксплуатации и растления // Профессионал. – 2017. 

– № 6. С. 110-111. 
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которые занимаются воспитанием и обучением детей с целью выявления лиц, 

имеющих какие-либо психические отклонения. Такое тестирование можно 

проводить во время прохождения ежегодной диспансеризации, либо 

осуществлять контроль сотрудниками специальных комиссий. На практике, при 

трудоустройстве на должность педагога в любые образовательные учреждения 

лица должны проходить медицинскую комиссию с целью проверки наличия или 

отсутствия каких-либо психических и иных отклонений, а также проверяются на 

наличие судимости.  

Для предупреждения совершения сексуальных посягательств в отношении 

несовершеннолетних было бы эффективным создание учреждений для 

организации досуга детей и формировании мотивации на их посещение. 

Целесообразно организовать различные бесплатные кружки, спортивные секции, 

иные клубы, чтобы занять несовершеннолетних в свободное от учёбы время и 

сделать ограниченным их времяпрепровождение без присмотра на улицах. 

Данный метод является особенно это актуальным в отношении 

несовершеннолетних из неблагополучных семей.  

В целях формирования в обществе осознания неотвратимости наказания за 

совершение сексуальных посягательствв против несовершеннолетних 

целесообразно освещать в СМИ конкретные обвинительные приговоры, с 

соблюдением правил анонимности потерпевших.  

В образовательных организациях необходимо разъяснить малолетним и 

несовершеннолетним определённые правила поведения с незнакомцами на 

улицах, в общественных местах, указывать на недопущение обстоятельств, 

которые могли бы привести к совершению каких-либо действий сексуального 

характера в отношении них. Как отметили Ю.М. Антонян и А.А. Ткаченко, в 

предупреждении половых преступных посягательств немаловажное значение 

имеет «нравственное, в том числе половое воспитание, лишённое ханжества и 

стыдливости и в то же время циничности и обнажённости, нравственное 

воспитание обязано ориентировать молодых людей в сфере сексуального 
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общения»61. 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проанализировала, как 

могут повлиять на поведение несовершеннолетних разные действующие 

программы сексуального просвещения. Как оказалось, что ни одна из этих 

программ не может способствовать ускорению начала сексуальной жизни 

подростков: школьный курс или отсрочивает начало половых отношений, или же 

делает их более упорядоченными. Наиболее успешными программами являются 

те, которые начинаются немного раньше, чем школьники вступают в половую 

жизнь и те, которые наделяют подростков не только анатомическими и 

физиологическими знаниями об анатомии репродуктивной системы человека, 

контрацепции и т.д., но и психологическими навыками и морально-

нравственными нормами, например, как поступить в критической ситуации, 

сопротивляться давлению сверстников и т.п.62 Исходя из вышеизложенного, 

считаем целесообразным ввести в школьную программу в рамках нравственного 

воспитания специальный курс «Половое воспитание», в котором необходимо 

раскрыть тему «Предупреждение сексуальных посягательств на личность». На 

сегодняшний день данная проблема косвенно рассматривается только в рамках 

школьных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Обществознание».  

Необходимо ограничить неблагоприятное влияние на поведение, духовно-

нравственное развитие детей через сеть Интернет, путем установления 

родителями на электронные устройства таких специальных программ как 

«Родительский контроль», которые блокировали бы доступ детей к сайтам, 

содержащим негативно влияющую информацию на их психику.  

Кроме вышесказанного, представляются следующие рекомендации для 

родителей, используя которые они смогут уберечь своих детей от сексуальных 

                                                
61 Антонян Ю. М., Ткаченко А. А. Сексуальные преступления: научно-популярное 

исследование. – М., 1993. С. 83. 
62 Кон И. С. Сексуальная культура XXI века // Педагогика. – 2015. – № 4. С. 11. 
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посягательств: не допустить присутствие незнакомых лиц мужского пола рядом 

с детьми, особенно, если данные лица находятся в нетрезвом состоянии; 

разъяснить детям, что нельзя доверять незнакомым, в случае когда они просят 

проследовать за ними, предлагают сладости, подарки, либо деньги; объяснить 

детям, что они вправе сказать «нет» взрослым, которые просят сделать то, что 

ребенок не хочет; поддерживать доверительные отношения с ребенком, чтобы он 

делился своими переживаниями, проблемами, планами, знать интересы своего 

ребенка, его круг друзей, чем он занят вне дома, вовремя принимать меры для 

предотвращения необдуманных поступков и предупреждать негативное 

воздействие друзей и знакомых своего ребенка; в случае, если родителям 

становится известно о сексуальном посягательстве на ребенка, необходимо 

безотлагательно сообщить об этом факте в правоохранительные органы. 

Также отметим, что средства массовой информации, сеть Интернет, 

телекоммуникационные технологии оказывают свое влияние на половую 

преступность. Сообщения о преступности, насилии повышают уровень 

агрессивности у людей. Образ насильника, показанный на телевидении, 

негативно может повлиять на психику подрастающего поколения. В этом 

возрасте психика слабая, и легко поддается манипулированию, в связи с чем, 

ребенок может копировать подобное поведение в реальной жизни.  

Ребенок видит по телевидению фильмы со сценами жестокости и насилия. 

Затем, во время игры со сверстниками он повторяет тоже самое, что и видел в 

фильме. Он может бить сверстников, проявлять в отношении них агрессию. А 

если спросить, почему он жестоко поступает, то он скажет, что так же делал  

«дядя» из фильма.  Для недопущения таких ситуаций, считаю целесообразным 

еще больше ужесточить доступ детей к такого рода контенту. Фильмы со сценами 

жестокости и насилия необходимо ставить в эфир в ночное время.  

В сети Интернет было бы целесообразным ограничить доступ к таким 

фильмам путем установления обязательного подтверждения возраста 

пользователя через официально зарегистрированные социальные сети. Так же 
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следует изучить вопрос компьютерных игр, по статистике  58% мужчин играет в 

компьютерные игры, в результате чего становятся агрессивными и 

вспыльчивыми. 

Итак, можно сделать вывод о том, что общесоциальные меры 

предупреждения преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних – это такие методы, которые включают в себя деятельность 

государства, общества и их институтов, направленную  на разрешение 

противоречий в области экономики, социально-нравственной, духовной жизни 

общества, правовой сферы и т.п. Основными направлениями общесоциальных 

мер предупреждения сексуальной преступности выступают три основные 

сферы: социальноэкономическая, политико-правовая и духовнонравственная. 

Кроме указанных мер, существуют рекомендации для родителей, 

используя которые они смогут уберечь своих детей от сексуальных 

посягательств. К таковым относят: не допустить присутствие незнакомых лиц 

мужского пола рядом с детьми, особенно, если данные лица находятся в 

нетрезвом состоянии; разъяснить детям, что нельзя доверять незнакомым, в 

случае, когда они просят проследовать за ними, предлагают сладости, подарки, 

либо деньги; объяснить детям, что они вправе сказать «нет» взрослым и т.п. 

 

§ 2. Специальные меры предупреждения преступлений, посягающих 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних  

 

Специальные криминологические меры предупреждения половой 

преступности в отношении несовершеннолетних в зависимости от характера 

делятся на организационно-управленческие, технические и правовые. По 

субъекту применения выделяют меры, которые применяются государственными 

органами, и меры, применяемые общественными формированиями и 

гражданами. Чтобы специальные меры противодействия половым 

преступлениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних, были 
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достаточно результативными, они должны отвечать требованиям законности, 

быть своевременными, экономически целесообразными и обоснованными. 

Любые меры должны применяться при наличии на это основании, и быть 

индивидуально дифференцированными.  

Меры предупреждения должны быть применены в отношении 

потенциальных потерпевших, выявление которых - наиболее ответственная и 

тонкая работа как для психологов, так и для педагогов, а также для сотрудников 

правоохранительных органов. В целях более эффективного применения 

подобных мер необходимо исследовать условия, которые способствуют 

совершению сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних. К 

таким условиям можно отнести невмешательство, нереагирование общества на 

факты насилия, а также недостаточная раскрываемость сексуальных 

преступлений, что ведет к безнаказанности преступников.63   

С целью обеспечения оперативного информирования и взаимодействия 

субъектов предупреждения половых преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, представляется необходимым создание единой 

электронной базы данных ограничительного доступа о лицах, имеющих 

психические отклонения, и у которых имеются сексуальные прецеденты; о детях, 

которые пострадали от жестокости родителей, сексуальных посягательств, либо 

от покушений на изнасилования; семьях, которые находятся в социально-

опасном положении; о лицах, уже совершивших преступления, посягающие на 

половую свободу несовершеннолетних, и отбывших наказание за это и т.п., то 

есть содержащей сведения, при наличии которых правоохранительные органы 

будут иметь более полную картину о психическом и социально-нравственном 

состоянии потенциальных преступников и жертв преступлений.  

Для повышения эффективности работы сотрудников правоохранительных 

органов, и, в частности, специализированных отделов по предупреждению 

                                                
63 Гоноченко О.А., Пудовочкин Ю.Е. Защита несовершеннолетних от сексуального совращения 

и сексуальной эксплуатации: уголовно-правовые проблемы. Ставрополь, 2015. С. 121. 
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преступлений сексуальной направленности целесообразно совершенствовать их 

профессиональное образование, создавать на базе образовательных учреждений 

системы Министерства внутренних дел Российской Федераций 

специализированные факультеты со специальной программой обучений для 

подготовки работников по предупреждению и расследованию преступлений 

сексуальной направленности, в том числе совершенных в отношении 

несовершеннолетних. Также целесообразно подготовить соответствующих 

специалистов и в образовательных учреждениях педагогической и медицинской 

направленности64.  

Специальное криминологическое предупреждение преступлений 

сексуальной направленности – это в первую очередь социальный процесс, 

основой которого является применение специальных приемов и методов, 

которые отвечают  требованиям общественной морали и законности, знаний и 

навыков регулирования общественных отношений в целях ликвидации тех их 

негативных последствий, которые могут вызвать совершение данного вида 

сексуальные посягательства.  

Безусловно, сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних 

«детерминируется не просто извращенными физиологическими потребностями, 

а сложной совокупностью мотивов, которые находятся друг с другом в различном 

иерархическом взаимодействии. Научно-практическим работникам следует 

учитывать криминогенное значение различных внешних факторов, 

нейтрализовать которые можно лишь путем применения новейших достижений 

криминологической науки, других смежных дисциплин»65. Именно 

государственные органы должны проявлять максимальную инициативу и 

заинтересованность в успешном осуществлении мероприятий по профилактике, 

                                                
64 Готчина Л. В., Логинова Л. В. Уголовно-правовое и криминологическое исследование 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 

2015. С. 19. 
65 Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Криминальная сексология. – М., 2009. С. 

47–48. 
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которые базируются на трех основных уровнях криминологической превенции – 

общесоциальная, специальная, индивидуальная.  

Например, внесение Федеральным законом от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ 

изменений в п. «а» ч. 3 ст. 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

которым из предыдущей редакции статьи было исключено указание о 

«заведомости» совершения изнасилования не достигшей восемнадцатилетнего 

возраста потерпевшей, не освобождает следственные и судебные органы от 

обязанности доказывать осведомленность виновного лица о возрасте 

потерпевшей от преступления. Критически оценивая исключение признака 

«заведомости» применительно к возрасту от 14 до 18 лет в составах 

преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, законодатель исправил данную ситуацию. Так, Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ № 18 от 14 июня 2013 года вновь вводится 

необходимость субъективной оценки возраста потерпевших, то есть с 14 лет: 

применяя закон об уголовной ответственности за совершение изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних либо лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

судам следует исходить из того, что квалификация преступлений по этим 

признакам возможна лишь в случаях, когда виновное лицо знало или допускало, 

что потерпевшим является лицо, не достигшее соответственно восемнадцати 

либо четырнадцати лет»66.  

Если исходить из положений ст. 307 УПК РФ, то в описательно-

мотивировочной части обвинительного приговора судом должно быть дано 

описание преступления и доказательства, на которых основываются выводы 

суда. В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу 

                                                
66 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 18 от 14 июня 2013 года «О внесении 

изменения в постановление Пленума Верховного Суда от 15 июня 2004 года № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 
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доказыванию подлежат событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства объективной стороны преступления), виновность в совершении 

преступного деяния, форма вины, мотив и т.д. При этом насильственные 

действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней не могут 

определяться одним лишь фактом установления соответствующего возраста 

жертвы.  

Исследовав специальные криминологические меры предупреждения 

сексуальной преступности, совершаемой в отношении несовершеннолетних, 

можно прийти к выводам, что такие меры - это социальный процесс, основой 

которого является применение специальных приемов и методов, которые 

отвечают  требованиям общественной морали и законности, знаний и навыков 

регулирования общественных отношений в целях ликвидации тех их негативных 

последствий, которые могут вызвать совершение данного вида сексуальные 

посягательства. В зависимости от характера применения специальные меры 

предупреждения сексуальной преступности делятся на организационно-

управленческие, технические и правовые. По субъекту применения выделяют 

меры, которые применяются государственными органами, и меры, применяемые 

общественными формированиями и гражданами. Все виды мер являются 

достаточно эффективными, и они активно применяются государством и 

обществом в целях противодействия указанному виду преступности. 

 

§ 3. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере половой 

неприкосновенности несовершеннолетних  

 

Как вид противоправного деяния, преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, несут непосредственную угрозу 

развивающейся личности, а также стране и нации в целом. Последствиями такого 

рода преступлений могут являться физические и психические травмы, увечья, 

запущенные медицинские заболевания, в первую очередь, половые. 
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Большинство психологических последствий от сексуальных преступлений 

долговременные. 

Осложняет борьбу с преступлениями, посягающими на половую свободу 

несовершеннолетних, их латентность, именно по этой причине в 

действительности выявляется лишь небольшая часть преступлений, в 

большинстве же случаев потерпевшие просто молчат.67 

К фактору риска стать жертвой сексуальных преступлений относятся: 

- безнадзорные дети, а также употребляющие алкоголь и наркотические 

средства, 

- дети, которые склонны к бродяжничеству и самовольным уходам из дома, 

социальных организаций (приютов, детских домов, интернатов и т.д.); 

- несовершеннолетние с психическими отклонениями; 

- дети, которые находятся на улице без присмотра взрослых. 

При самовольных уходах, указанная категория детей становится 

потенциальной и легкой «добычей» для насильников. Практика показывает, что 

типичная уловка преступников – это заманивание. Как правило, фантазия у таких 

преступников очень обширна и обладает массой вариантов приманок и ловушек, 

о которых необходимо знать. Такие насильники часто обладают неагрессивным, 

заманчивым характером и, в большинстве случаев, они неплохие психологи. 

Для профилактики такого рода преступлений важную роль играет 

виктимологическая профилактика. Виктимологическая профилактика - это 

комплекс мер, которые направлены на безопасный образ жизни 

несовершеннолетних, снижение риска стать жертвой насильственных 

преступлений и ослабления виктимологической среды. 

Первостепенную роль в основе виктимологической профилактики играет 

виктимологическое и половое воспитание. Виктимологическое воспитание 

основывается на теоретических и практических знаниях о самосохранении у 

                                                
67 Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, Закон и 

право, 2017. С. 56. 
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потенциальной жертвы, развитии определенных навыков для избегания и 

понимания экстремальной ситуации, угрозы и способов выхода из сложившейся 

обстановки с минимальным ущербом для ребенка. Обязательно нужно объяснить 

детям: 

- всегда говорить родителям, куда идет ребенок;. 

- уметь говорить «нет». 

- уметь говорить «я вас не знаю». 

- зная абонентские номера, по которым можно быстро попросить помощи; 

- при угрозе убежать в безопасное место; 

- идти домой по знакомой и безопасной дороге; 

- если вдруг ребенок оказался в экстремальной ситуации - нужно спасаться 

и действовать по принципу «кричать, бежать, рассказывать». 

Также необходимо объяснить детям принцип «нельзя»: 

- общаться с подозрительными чужими людьми; 

- позволять даже безобидным на вид незнакомцам прикасаться к себе; 

- бояться, когда незнакомец пытается схватить ребенка за руку, надо 

громко крикнуть «Я его не знаю! Он чужой! На помощь!». Нельзя быть слишком 

доверчивым, не попадаться на уловки вроде «твоя мама попала в аварию, я тебя 

подвезу к ней в больницу», или «у меня собачка пропала, помоги найти ее», 

«хочешь заработать, тогда пошли со мной». Нельзя открывать двери чужим 

людям. 

- заходить в подъезд, если ребенок думает, что там кто-то прячется, 

необходимо попросить кого-нибудь из знакомых взрослых проводить себя; 

- садиться в машину с чужими людьми, и даже подходить к такой машине. 

Без разрешения родителей, нельзя брать у незнакомых сладости, напитки, 

подарки; 

- бояться рассказать родным и близким о своих переживаниях, опасениях, 

о том, что с собой случилось. Нельзя подбирать на улице никакие предметы, 
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даже очень яркие и привлекательные; игрушки, монеты, денежные купюры, 

мобильные телефоны и т.п.; 

- давать незнакомцам по телефону никакой информации (свое имя, имени 

родителей, адрес и т.п.). 

- нельзя говорить, что ребенок находится дома один (можно сказать, что 

родители сейчас заняты и не могут подойти к телефону, попросить перезвонить 

через некоторое время или спросить, кому можно перезвонить).68 

Таким образом, проблема предотвращения преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних, в настоящее время является 

актуальной не только в нашей стране, но и во всем мире. Данную проблему 

необходимо решать совокупностью мер. Представленный в нашем исследовании 

комплекс мероприятий для предупреждения данного вида преступлений не 

является исчерпывающим. Профилактические мероприятия должны обладать 

просветительскими и воспитательными функциями, направленными на 

блокирование и предотвращение половых преступлений, а также выявления 

условий для совершения таких преступлений.  

Итак, в данном параграфе нами была рассмотрена виктимологическая 

профилактика сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних. К виктимологической профилактике относят 

совокупность мер, направленных на безопасный образ жизни 

несовершеннолетних, снижение риска стать жертвой насильственных 

преступлений и ослабления виктимологической среды. Важную роль в основе 

виктимологической профилактики играет виктимологическое и половое 

воспитание подрастающего поколения. Такое воспитание основывается на 

теоретических и практических знаниях о самосохранении у потенциальной 

жертвы, развитии определенных навыков для избегания и понимания 

                                                
68 Мусатов Д.А. Характеристика сексуальных посягательств на малолетних и 

несовершеннолетних: уголовно-криминологический аспект. Кисловодск, 2016. С. 45. 
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экстремальной ситуации, угрозы и способов выхода из сложившейся обстановки 

с минимальным ущербом для ребенка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из поставленных задач, в работе рассмотрена общественная 

опасность преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, российское законодательство по борьбе с указанным 

родом преступлений в современном обществе, а также его история, изучен 

зарубежный опыт по противодействию таким преступлениям (на примере 

Соединенных Штатов Америки), определена их криминологическая 

характеристика, а также изучены меры предупреждения такого рода 

преступлений, проанализирована виктимологическая практика. 

Общественная опасность преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних выражается, в особой охране детства 

и важности жизни, здоровья ребенка, его нормального нравственного, 

физического и психического развития, уязвимом положении данной категории 

населения, а также в ущербе, который причиняется половыми преступлениями, 

либо создании угрозы его причинения, влекущей за собой негативные 

последствия, выраженные в прерывании нормального полового развития 

несовершеннолетнего, нравственного и сексуального развращения. 

Современная уголовно-правовая политика в сфере охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в целом отвечает международным 

стандартам, защищая несовершеннолетнего от возможного преступного 

посягательства на его нормальное физическое и психическое развитие. 

Также необходимо отметить, что преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних отличаются высокой латентностью. 

Совокупностью обстоятельств, которые объективно воздействуют на 

формирование асоциальной установки преступников, совершающих половые 

преступления в отношении несовершеннолетних, являются: обострение проблем 

в социально-экономической сфере; утрата семьей функций социализации, 

негативное влияние на несовершеннолетних асоциализированных субкультур; 
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падение уровня воспитательного воздействия со стороны учреждений, которые 

ведут работу с несовершеннолетними; снижение уровня дисциплинированности 

в большинстве сфер общественной жизни, усугубление негативного морально-

нравственного потенциала общества; недостаточный уровень должного полового 

просвещения подрастающего поколения, отсутствие психологической, 

психопатологической, сексологической и сексопатологической поддержки. 

Для предупреждения преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, используются различные меры, к 

которым относятся общесоциальные и специальные мероприятия. 

Общесоциальные меры – это те методы, которые включают в себя деятельность 

государства, общества и их институтов, направленную  на разрешение 

противоречий в области экономики, социально-нравственной, духовной жизни 

общества, правовой сферы и т.п. Специальные меры предупреждения, в отличие 

от общесоциальных, имеют целенаправленный характер на недопущение 

преступлений.  

Таким образом, проблема предотвращения преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних, в настоящее время является 

актуальной не только в нашей стране, но и во всем мире. Особое внимание надо 

уделить на нравственно-психологическое состояние общества, особенно 

несовершеннолетних и молодежи, потенциально способных к совершению 

сексуальных преступлений насильственного характера. Именно по этой причине 

профилактические мероприятия должны обладать просветительскими и 

воспитательными функциями, направленными на блокирование и 

предотвращение половых преступлений, их причин и условий.  
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