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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная уголовная статистика свидетельствует, что 

распространенность таких преступлений против половой 

неприкосновенности, как изнасилования, была и остается относительно 

высокой. Изнасилования, по сущности своей, относятся к наиболее тяжким и 

общественно опасным преступным деяниям. Их общественная опасность 

велика в том, что значительная часть потерпевших являются 

несовершеннолетними. 

Также общественная опасность данного преступления определяется 

исключительной важностью своего объекта, на который направлено 

преступное посягательство, то есть на общественные отношения, 

обеспечивающие половую неприкосновенность и половую свободу, 

гарантированные Конституцией РФ прав и свобод личности1, так и 

моральными, психическими, физическими последствиями данного 

преступления. Это определено состоянием, в котором сейчас находится 

общество, его развитием и наличием ценностей. 

Опасность здесь определяется еще тем, что данное преступление 

влечет за собой последствия, вредно сказывается на психике и здоровье 

потерпевшей, отрицательно влияет на возможность продолжения рода, 

является причиной расторжения браков, способствует распространению 

похоти и разврата, искусственно занижая культурный уровень в обществе. 

Большинство жертв преступного посягательства и те лица, которые 

располагают информацией о совершенном изнасиловании, не обращаются с 

заявлением в правоохранительные органы, это приводит к тому, что данные 

преступления становятся латентными, а значит, не даёт возможности 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2018. Доступ из 

локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. Дата обращения: 02.03.2019 г. 
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правового воздействия на преступника. Причинами латентности этих 

преступлений является и боязнь мести со стороны преступника из-за подачи 

заявления в органы, либо применение насильником угроз физической 

расправы и смерти. Что касается криминалистической актуальности, то 

именно применение научных познаний данной науки (криминалистики), а в 

частности исследований криминалистической характеристики преступлений, 

позволяют использовать информацию «немых свидетелей» и отдельных 

элементов характеристики для выявления причин преступления и лиц, 

которые так или иначе имеют отношению к нему, что в свою очередь 

способствует раскрытию правонарушения. 

Многообразие ситуаций, которые возникают при осуществлении 

преступной деятельности и в ходе расследования преступлений, создает 

предпосылки к тому, что при изучении личности преступника 

криминалистически значимым может быть любое человеческое свойство из 

его множества. Как показывает практика, наиболее существенными являются 

свойства личности преступника, которые проявляются при совершении 

преступления и отображаются в виде различных следов в окружающей 

обстановке и сознании людей. Обнаружение и исследование этих следов, 

через которые отображаются свойства преступника, являются необходимым 

звеном в установлении фактической картины преступления. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что знания, полученные в ходе изучения личности 

преступника, расследования изнасилования, связаны с практическими 

исследованиями, которые находят свое отражение в непосредственных 

действиях экспертов, следователей и способствуют своевременному, 

быстрому и правильному выбору варианта реагирования на преступления 

против половой неприкосновенности. 

В настоящее время, когда научные исследования не стоят на месте, 

научным сообществом разработано множество новых подходов и систем к 
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решению задач борьбы с преступностью. Эффективности расследований и 

выявления преступлений способствуют улучшения научных технологий 

криминалистики, повышение профессионализма следователей и других 

работников правоохранительных органов. 

Целью написанной работы выступает изучение теории и практики 

расследования изнасилования, выявление проблем законотворчества между 

ними, а так же исследование особенностей и причин преступлений данной 

категории. 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться и произвести анализ материала в области 

криминалистической характеристики изнасилований; 

2. Определить взаимосвязь элементов криминалистической 

характеристики изнасилования; 

3. Выявить место личности преступника в системе элементов 

криминалистической характеристики изнасилования; 

4. Раскрыть специфику следственных ситуаций при расследовании 

дел об изнасиловании. 

Объектом исследования выступает деятельность лиц, посягающих на 

половую неприкосновенность, их нормальное физическое  нравственное развитие, 

а также работа следователей и оперативных работников правоохранительных 

органов при расследовании и раскрытии изнасилований. 

Предметом исследования является закономерности совершения 

преступлений данной категории и особенностей использования следователем 

данных криминалистической характеристики в следственных ситуациях при 

расследовании и раскрытии уголовных дел об изнасиловании. 

В ходе данного исследования также изучались: 

1. Судебная практика по данному виду преступлений, включая 

Постановления Пленума Верховного суда РФ; 
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2. Теоретические учения советских и российских ученых, 

изложенные в монографиях, статьях в научных периодических изданиях и 

иных публикациях. 

Теоретическую базу составляет учебная и монографическая литература 

отечественных авторов по криминалистике, криминологии и уголовному 

праву. 

В процессе исследования данной темы изучались труды отечественных 

ученых и практиков таких как: И. В. Александров, Л. А. Андреева, Р.Л. 

Ахмедшин, Н.Т. Ведерников, С. В. Виноградов, Г. А. Густов, А. В. Иванов, 

А.С.Князьков, Г. Н. Мудьюгин,  Ю.  В.  Кадoнцев,  В.  И.   Комиссаров,  Е.  В.  

Лялина,  И.  А. Николайчук, Л. В. Пономарева, В. К. Стешиц, В. И. Янушко и 

многие другие. Большое количество авторов наглядно показывает нам 

высокую степень научной разработанности данной темы. 

Структура написания данной работы определена целями, задачами и 

уровнем научно-практического изучения данной проблемы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

объединенных между собой шестью параграфами, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений судебной практики. 
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Глава 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИЗНАСИЛОВАНИЯ  

1.1.Понятие криминалистической характеристики преступления 

 

В первую очередь, для того, чтобы дать определение 

криминалистической характеристики изнасилования, для начала нужно 

разобраться, что же представляет собой криминалистическая характеристика 

преступления в наиболее общем виде. 

Итак, в самом общем виде криминалистическая характеристика 

преступления представляет собой комплекс всей необходимой и важной 

информации о преступном деянии, который разрабатывается и используется 

с целью увеличения эффективности обнаружения, раскрытия, расследования 

по делу и предупреждения преступления. 

Система криминалистической характеристики преступлений 

немаловажна и особо значима. Этот комплекс всей необходимой и важной 

информации является методологической базой для разработки и изучения в 

части криминалистической характеристики одного, либо множества 

преступлений. Благодаря системе, которую представляет собой 

криминалистическая характеристика преступлений, у правоохранительных 

органов возникает реальная возможность качественно и эффективно 

использовать всю теоретическую и эмпирическую основу для формирования 

общих и частных вопросов криминалистической методики и позволяет 

систематизировать процесс расследования преступных деяний1. 

Изучая и анализируя различного рода информацию по совершенным 

преступным действиям, правоохранительные органы выделяют типовые 

особенности родовых, групповых и видовых характеристик, что содействует 

им на практике в различных ситуациях при расследовании преступлений. 

                                                           
1 Павликов С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений  // 

Российский судья. М., 2012. №10. С. 46. 
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Характеристики отдельных видов преступлений вырабатываются на основе 

общей теоретической базы криминалистики и следственно-судебной 

практики.  

Криминалистическая характеристика преступления является 

динамичной т.к. в преступном мире, так или иначе, появляются всё новые 

ухищрения и неизвестные ранее элементы совершения уголовно наказуемых 

деяний.  

Современные тенденции развития мирового сообщества влекут за 

собой необходимость внесения в криминалистическую характеристику 

преступления изменений с расчетом не только на сегодняшний день, но и на 

будущее.   

Необходимость внесения таких изменений или создание абсолютно 

новой криминалистической характеристики преступления, возникает при 

изучении преступного деяния или при получении новой (дополнительной) 

информации о преступлении. Изменение, либо создание криминалистической 

характеристики преступления, в свою очередь, позволяет разработать 

механизмы получения более точных сведений о преступлении для лиц, 

которые тесно связаны со сферой правоохранительной деятельности, также 

на уровне практики выявить плюсы и минусы оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных действий, судебных решений. 

Криминалистическая характеристика преступлений складывается на 

основе изучения и научного обобщения практики, также на основе 

материалов о совершённых  преступлениях и выражает криминалистические 

особенности различных видов преступлений, совершённых в определенный 

период времени и в пределах данного региона или в стране в целом, которые 

являются типичными1. 

                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин  Р.С., Корухов  Ю.Г., Россинская  Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. 

Белкина Р.С. М., 2000. С. 145. 
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Криминалистическая характеристика преступлений разрабатывается 

достаточно давно. Разработки ученых были очень важны для науки, но 

«уходили в сторону» из-за особенностей собственных взглядов на данный 

вопрос. 

Одни авторы, переоценивая значение в предмете криминалистики, 

преувеличивают роль и возможности криминалистической характеристики в 

практике расследования преступлений. Другие же пришли к выводу о 

бесперспективности дальнейшего исследования этого аспекта 

криминалистической науки. Но, несмотря на достаточную разработанность и 

изученность, многие аспекты криминалистической характеристики 

преступлений являются предметом острых дискуссий. 

Единого подхода к пониманию определения криминалистической 

характеристики преступлений нет. Так А.Н. Колесниченко 

криминалистическую характеристику преступлений определяет как «систему 

сведений (информации) о криминалистически значимых признаках 

преступлений данного вида, отражающую решение основных задач 

расследования»1. 

В.Г. Танасевич и В.А. Образцов под содержанием криминалистической 

характеристики понимали механизм преступления, а не совокупность 

признаков.  Также они отмечали, что «криминалистическая характеристика –  

это система объективных данных о механизме преступного деяния, типичных 

отражаемых и отображающих объектах, взаимодействующих в процессе 

совершения преступления, об особенностях и источниках формируемой ими 

фактической информации, имеющие значение для решения задач уголовного 

судопроизводства, путем применения обусловленных ими 

криминалистических средств, приемов и методов»2.  

                                                           
1 Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков, 

1976. С. 30. 
2 Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с 

преступностью. М., 1976. С. 102. 
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И. А. Возгрин раскрывает понятие иначе, как «описание состояния и 

особенностей борьбы с разными категориями преступных деяний»1.   

Более убедительное и емкое определение сформулировал И.Ф. 

Герасимов, который понимает криминалистическую характеристику 

преступлений как «совокупность сведений, знаний об определенном виде 

или группе преступлений, полученных в результате специальных 

исследований, являющаяся важным структурным элементом методики 

расследования, обусловливающая методические рекомендации и, в конечном 

счете, способствующая раскрытию преступлений»2. 

Большое значение криминалистической характеристики преступлений 

состоит, в том, что на первоначальном этапе расследования преступлений, 

когда в большинстве случаев существует дефицит исходной информации, за 

счёт устойчивых корреляционных связей между отдельными элементами она 

позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно не установленных 

обстоятельств.  

Н.П. Яблоков пишет об этом так: «зацепив одно звено в этой системе 

взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление 

наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из 

взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может 

указывать  на существование  другого, ещё неустановленного элемента и 

определить направление и средства его поиска»3. 

Опираясь на разные точки зрения учёных, можно сделать вывод о том, 

что в настоящий момент нет единого подхода к пониманию 

криминалистической характеристики преступления. Но мы можем 

придерживаться традиционного подхода к понятию криминалистической 

характеристики, согласно которому она представляет собой систему 

криминалистически значимых элементов, связей и закономерностей системы 

                                                           
1 Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1989. С. 53. 
2 Криминалистика: учеб. для вузов  /  Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. М., 1994. С. 333. 
3 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М., 2009. С 12. 
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преступления, которые используются и в науке, и в практике в качестве 

информационной модели. 

Таким образом, изучив мнения ученых, можно дать определение 

криминалистической характеристике изнасилования.  

Криминалистической характеристикой изнасилования – это 

разработанная на основе анализа и обобщения судебно-следственной 

практики расследования система абстрактных сведений, характеризующаяся 

типичными особенностями личности преступника и его жертвы, мотивами и 

целями, местом, временем, орудием и способом, обстановкой совершения 

этих преступлений, их сокрытия, а также связи между этими элементами, 

которая используется в целях успешного предварительного расследования и 

судебного следствия и предотвращения таких преступлений 1. 

 

 

 

1.2.Классификация элементов криминалистической характеристики 

изнасилования 

 

Содержание криминалистической характеристики изнасилования 

состоит из элементов, которые не относятся к уголовно-правовой или 

криминологической науке, но имеют особе значение в криминалистике при 

расследовании преступлений. 

Такие элементы играют очень значимую роль при расследовании и 

доказывании. Между собой элементы взаимосвязаны, но все зависит от вида 

преступления: в одних преступлениях преобладают одни элементы, а в 

других имеют место совсем иные элементы. Это значит, что наличие каких- 

                                                           
1 Курапка В.Э., Малевски Г., Матулене С. О понятии криминалистической характеристики преступлений и 

ее уровнях //Вестник криминалистики. 2005. № 14. С. 14. 
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либо элементов определяется самой их ролью в одном виде преступления, 

либо группе. 

Полного закрепленного списка всех элементов не существует, потому 

что для каждого вида преступлений свои элементы, так же на протяжении 

всего времени вносятся изменения, добавляются новые элементы. Поэтому 

можно сказать, что криминалистика как наука динамично развивается. 

Существует множество мнений по поводу элементов, образующих 

криминалистическую характеристику преступления. К примеру, А.Н. 

Васильев выделял следующие элементы1: 

1. Способ совершения преступления; 

2. Механизм действия преступника; 

3. Образование следов; 

4. Источники доказательств; 

5. Определения круга лиц. 

Н. П. Яблоков выделяет иные элементы, такие ка2: 

1. Криминалистические черты способа совершения преступления; 

2. Типовые следственные ситуации; 

3. Характер полученной информации. 

И. Ф. Герасимов же выделял такие элементы как3: 

1. Распространенность преступного деяния; 

2. Особенности выявления и обнаружения данных; 

3. Типичные черты и обстановка; 

4. Особенности нападавшего; 

5. Личность потерпевшей; 

6. Иные сведения расследования. 

В свою очередь А. Н. Колесниченко выделил следующие элементы1: 

                                                           
1 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С 10. 
2 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М., 2009. С 19. 
3 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1976. С 17. 



13 
 
 

1. Способ приготовления; 

2. Способ совершения и сокрытия; 

3. Время, место, обстановка; 

4. Орудия и средства; 

5. Предмет посягательства; 

6. Личность преступника; 

7. Личность жертвы; 

8. Следы. 

Анализируя разные подходы к выделению элементов 

криминалистической характеристики данного преступления, можно сделать 

вывод о том, что большинство авторов выделяют такие основные элементы 

как2: 

1. Способы совершения преступных действий; 

2. Личность преступника; 

3. Личность жертвы; 

4. Следы; 

5. Способы сокрытия; 

6. Обстановка. 

Данную точку зрения поддерживают и Томские ученые-криминалисты, 

в частности, доктор юридических наук, доцент Князьков А.С., который также 

отмечает, что «гносеологическими предпосылками объединения различных 

по своему содержанию элементов в одну группу является как схожая 

природа, так и тесная операционно-логическая связь между ними в 

практической деятельности по расследованию преступлений, которая не 

может не найти отражения в криминалистической науке и практике»3. 

                                                                                                                                                                                           
1 Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 

1965. С 6. 
2 Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и еѐ место в системе науки криминалистики и в 

вузовской программе. М., 1984. С. 133. 
3 Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / Под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С 415. 
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Криминалистическая характеристика преступления отражает типичные 

ситуации, присущие конкретному виду преступлений. Обнаружение и 

закрепление типичных ситуаций помогает правоохранительным органам 

выбрать направление в расследовании и эффективно применять различные 

методы, средства и приемы при расследовании преступления. 

Важным элементом криминалистической характеристики является 

способ совершения преступления. Он является необходимой частью 

объективной стороны преступления и, помимо прочего, входит также в 

уголовно-правовую характеристику. Уголовным правом закреплены 

различные квалифицирующие и иные обстоятельства совершения 

преступления, но они не ограничиваются только уголовно-правовым 

значением. Так как преступления совершаются по-разному, необходимо 

обращать внимание на детали, а не только смотреть на общие виды 

совершения. 

Такой элемент, как способ совершения преступления, можно разделить 

на составляющие части такие как: 

1. Распространенность; 

2. Приемы; 

3. Технические и иные средства; 

4. Отличительные особенности совершения преступления или 

подготовки к нему. 

Способ совершения – это система нескольких взаимосвязанных между 

собой действий, причем не только физических противоправных действий со 

стороны преступника, но и действий, которые охватывают другие элементы 

криминалистической характеристики. 

Избрание преступником того или иного механизма в преступлении 

исходит из психических особенностей данного лица, от количества 

соучастников, отношений с жертвой. Изнасилование как акт полового 

сношения, можно разделить на виды, в зависимости от применения 
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«рычагов» давления на потерпевшую, либо с их отсутствием1. Итак, 

выделяют следующие «рычаги» давления: 

1. Изнасилование с применением физического насилия – 

применение физической силы; наносятся удары по телу жертвы, шея и горло 

сдавливается, удушается, ноги жертвы стараются обездвижить, ротовая 

область перекрывается. При внезапном нападении наносятся оглушающие 

удары по голове, либо активные толчки, приводящие к падению жертвы на 

землю. 

2. Изнасилование с угрозой применения физического насилия 

(моральное давление) – в данном случае угрозой может стать то или иное 

средство, которым преступник морально оказывает давление на жертву: 

действия, поступки, фразы, направленные против неё, либо близких. В 

данной ситуации преступное лицо полагается на страх потерпевшей перед 

смертью, либо получением телесных повреждений. 

3. Изнасилование с использованием беспомощного состояния 

жертвы – болезненное состояние, алкогольное опьянение, гипнотическое 

состояние жертвы – всё это может быть применено насильником против 

потерпевшей. В этом случае она не способна дать отпор действиям 

преступника, либо трезво оценивать возникшую ситуацию и контролировать 

свои поступки. 

Что касается способа подготовки к преступлению, то можно сказать, 

что это множество действий, к которым прибегает преступник в ходе 

реализации своего преступного замысла. В итоге при совершении данных 

действий есть вероятность наступления негативных физических последствий 

для жертвы. Как уже отмечалось ранее, преступник может:  

1. Выслеживать – наблюдение за жертвой рядом с её местом 

жительства в определенное время суток; 

                                                           
1 Аленин А. П. Использование возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при 

расследовании убийств и изнасилований: учеб. пособие / А. П. Аленин [и др.]. Омск, 1991. -  Гл. II: Судебно-

медицинская экспертиза при половых преступлениях и заражении венерической болезнью. С. 38. 
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2. Заманивать – использование безлюдных мест без каких-либо 

намёков на сексуальный подтекст; 

3. Обнаруживать – поиск жертвы; 

4. Проникать в жилое помещение – преступник пытается обманным 

путем, либо силой проникнуть в жилище, где проживает или находится на 

данный момент будущая жертва одна; 

5. Совершать действия по приведению жертвы в беспомощное 

состояние – знакомиться с жертвой и предлагать ей  алкогольные напитки, 

наркотические средства и психотропные вещества; 

6. Привлекать к своим действиям соучастников – преступник 

действует сообща, привлекает соучастников, которые, выполняя различные 

действия и манипуляции, заманивают, приводят жертву на место будущего 

преступления; 

7. Нападать и угрожать – преступник применяет различные 

моральные и психические ухищрения, представляющие собой угрозы 

расправы, либо воздействие на детей, родных и близких; 

8. Похищать женщин – преступник похищает свою жертву и 

удерживает её в неволе. 

Преступное деяние, при рассмотрении сквозь призму 

криминалистической характеристики, определяется обстановкой и 

обстоятельствами, в которых оно происходит. На объектах материального 

мира отражаются различные следы преступления. Каждая группа 

преступлений отличается характерными чертами оставленных следов, их 

расположением и особенностями, что является тоже важным элементом. 

Каждое преступление ведет за собой определенные последствия, и 

каждое последствие играет важную роль, так как позволяет квалифицировать 

противоправное деяние. Психосоматическое состояние преступника 

предопределяет его вину и отношение к преступлению, позволяя в 

дальнейшем определить меру и степень ответственности преступника за 
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содеянное. Это утверждение верно для уголовно-правовой характеристики, 

но существует и криминалистический аспект преступления, который 

позволяет выбрать направление расследования содеянного и поиска 

преступника. 

Совершение преступления влечет за собой те или иные способы 

сокрытия.  

Сокрытие и способы сокрытия – это определенный комплекс действий, 

который направлен на то, чтобы помешать правоохранительным органам в 

собирании информации и изучении обстоятельств дела, путём ликвидации 

или порчи таковой информации1. 

К типичным способам сокрытия следов преступления можно отнести2: 

1. Сокрытие самого преступления; 

2. Оборудование тайников; 

3. Налаживание контактов и преступных связей, 

позволяющих  избежать ответственности; 

4. Изготовление поддельных документов; 

5. Использование маскировочных элементов одежды и т.д.; 

6. Использование распространенных способов, которые 

тормозят применение криминалистами своей техники и т.п. 

Преступники, совершившие изнасилование, очень часто стремятся 

скрыть его и действовать они могут следующим образом: 

1. Угрожать расправиться с жертвой, либо с её семьей при 

разглашении информации об изнасиловании; 

2. Убить и избавиться от тела жертвы путём расчленения, 

сожжения, утопления, закапывания и т.д.; 

3. Уничтожить одежду, либо переодеть жертву; 

                                                           
1 Гельманов А. Г. Понятие способа сокрытия преступления и его криминалистическое значение. Караганда, 

1982. С. 20. 
2 Хлюпин Н. И. Методические основы расследования преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1988. С.  

175. 
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4. Удалить следы на теле жертвы; 

5. Изменить внешность, место своего постоянного жительства; 

6. Угрожать распространением порочащей честь и достоинство 

информации о жертве после изнасилования. 

Личность преступника является объектом криминологического 

исследования, но также широко изучается криминалистикой. Свойства 

личности преступника играют большую роль в криминалистической 

характеристике преступлений, являясь самостоятельным элементом. Мотивы 

поведения и цели, которые преследует лицо при совершении преступления, 

нужны для установления субъективной стороны. Изнасилования ранее 

судимыми лицами совершаются реже, чем ранее не судимыми. Рецидивисты 

чаще совершают убийства и наносят тяжкий вред здоровью1. 

Совокупность информации о типовых поведениях, характеристике и 

мотивов преступников представляет особое значение для 

криминалистической характеристики преступления и позволяет наиболее 

тщательно производить следственно-розыскные мероприятия. 

Обстоятельства, при которых совершено преступление, играют особую 

роль и тесно связаны со способами, которыми было совершено преступное 

деяние. Они же позволяют выявить способы, использованные преступником 

в тех условиях и обстоятельствах, которые определили преступное действие, 

раскрывающие его замыслы. 

Отдельным элементом является личность жертвы - виктимологический 

аспект. В структуре криминалистической характеристики преступления 

занимают особое место данные о жертве и информация о ее поведении. 

Человек – существо уникальное и индивидуальное, реагирует на 

одинаковые ситуации по-разному. В связи с этим, следствие рассматривает 

типы жертв в нескольких аспектах: 

                                                           
1 Антонян Ю. М. Изучение личности преступника. М., 1982. C. 140 
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1. Жертва – лицо, которое обладает необходимой информацией о 

произошедшем преступлении; 

2. Жертва – объект исследования для отыскания новой 

информации; 

3. Жертва – субъект, но только в том случае, если 

идентифицировать личность потерпевшей еще не удалось, что и является 

первоочередной задачей следствия. 

При установлении личности преступника правоохранительные органы 

зачастую упускают из виду личность жертвы и наоборот, когда не известна 

личность совершившего преступное посягательство, перевес идёт на сторону 

потерпевшей, и мы наблюдаем ярко выраженный, порой очень странный, 

доведенный до крайностей, интерес следственных органов по отношению к 

пострадавшей1. 

Ю.В. Кадонцев в своей работе выделил 3 категории жертв2: 

1. Жертвы с обычным, спокойным поведением. Их действия никак 

не влияют на выбор насильника; 

2. Жертвы с беззаботным, легкомысленным поведением. Обычно 

легко заводят новые знакомства, могут быть знакомы с нападавшим, но при 

этом их поведение не является «ветреным», безнравственным и 

распущенным. Такие лица не понимают возможной предстоящей угрозы со 

стороны насильника, либо надеяться на положительный исход; 

3. Жертвы с вызывающим, развратным поведением. Любят новые 

знакомства, хорошо чувствуют себя в неизвестных компаниях, не 

отказываются от алкогольных и иных психотропных веществ. Не скрывают 

порочность и похоть, что и создает ощущение у нападавшего о её легкой 

досягаемости. 

                                                           
1Вандышев В. В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании 

насильственных преступлений. СПб.,  1992.  С. 67. 
2 Кадонцев Ю. В. Виктимологическая характеристика изнасилований, совершенных молодыми взрослыми // 

Южно-Уральские криминалистические чтения.  Уфа, 1999.  Вып. 7.  С. 101. 
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По мнению М. И. Могачева, жертв изнасилования можно разделить на 

такие категории как1:   

1. Психологически слабые, морально «открытые», доверчивые, 

легко внушаемые и с возможными психическими отклонениями; 

2. Физически раскрепощенно ведущие себя в компаниях, открыто 

общающиеся с незнакомцами, употребляющие алкоголь и иные 

психотропные вещества и т.п. 

При поиске жертвы преступники чаще всего выбирают именно данное 

разделение. 

Анализируя все ситуации, можно сказать о том, что 45% жертв вели 

себя непристойно и вызывающе и 55% жертв никак не провоцировали 

преступника. Говоря о несовершеннолетних, то около 68% жертвы вели себя 

вызывающе и непристойно и 32% жертв никак не провоцировали 

преступника. 

Углубляясь в анализ ситуаций, в котором находились девушки перед 

началом изнасилования, мы можем выделить четыре основные группы2: 

1. Распитие спиртных напитков, употребление психотропных 

веществ – 38%; 

2. Разговоры, беседы наедине, которые вытекли в преступные 

действия – 17%;  

3. Провокации со стороны жертвы, выставление интимных частей 

тела на публику – 25%; 

4. Те же ситуации, но приведшие к развратным действиям и 

изнасилованию – 8%. 

Анализируя показания жертв, были выявлены некие особенности в их 

поведении3: 

                                                           
1 Могачев М. И. Серийные изнасилования. М., 2012.  С. 109. 
2 Боголюбова Т. А. Некоторые особенности преступных групп, совершающих изнасилования // Проблемы 

борьбы с изнасилованиями: сб. статей. М., 1983.  С. 57. 
3 Семенидо В. И. Виновное поведение потерпевшей в половых преступлениях.  СПб., 1998.  С. 78. 



21 
 
 

1. Жертвы, которые не провоцировали преступника: девушки этой 

категории оказывали больший физический отпор, пытались вырваться, 

вступали в драку с нападавшим, всеми силами пытались отбиться от него. 

2. Жертвы, которые вели себя развратно и непристойно: девушки из 

этой категории физический отпор проявляли в меньшей степени, больше 

надеялись на налаживание контакта, построение диалога и лишь морально 

пытались избежать такой ситуации. 

Правоохранительные органы, анализируя различные факторы, успешно 

используют их для оценки следственной ситуации, а также при выработке 

следственных версий, при планировании расследования. Это говорит нам о 

важности данного элемента и о необходимости его наличия 

в криминалистической характеристике преступления. 

Можно сделать вывод о том, что вышеизложенные элементы 

взаимосвязаны между собой и являются базисными. Их ценность 

заключается в том, что она предшествует всем остальным характеристикам и 

дает возможность выявления преступника (-ов). Кроме того, элементы 

криминалистической характеристики преступлений детально проработаны и 

изучены, что имеет большое значение при расследовании и применении 

криминалистических приемов, методов и средств1. 

 

 

 

                                                           
1 Чурилов С. Н. Криминалистическая методика: история и современность. М., 2002. С. 168. 
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Глава 2 МЕСТО ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В СИСТЕМЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИЗНАСИЛОВАНИЯ  

2.1.Понятие и значение криминалистической характеристики личности 

преступника 

 

Личность преступника является многогранным понятием, которое 

имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, так как изучается не 

только психологами, но также и юристами по актуальным вопросам 

криминалистики, криминологии, уголовного процесса и уголовного права1. 

Кроме того, актуальные вопросы, связанные с личностью преступника, 

занимают одно из центральных мест в предмете юридической психологии.  

В современной науке под личностью преступника понимается 

совокупность социально значимых свойств, которые влияют в сочетании с 

внешними ситуациями (условиями) на преступное поведение2. 

Факт совершения лицом преступления является критерием выделения 

преступника из всей массы людей. При этом нужно учитывать то 

обстоятельство, что каждый отдельно взятый преступник обладает 

совокупностью присущих лишь ему свойств и качеств, в первую очередь, 

характеризующих его по полу, возрасту, роду занятий, образованию и 

прочим значимым чертам.  

По мнению Г.А. Густова, криминалистической характеристикой 

личности преступника является результат синтеза суждений о качествах 

(признаках) виновного3.  

В исследованиях других ученых-криминалистов фигурирует не просто 

понятие криминалистической характеристики личности преступника (авторы 

используют термин «криминалистическая характеристика виновного»), а 

                                                           
1 Романов В.В. Юридическая психология: учебник. М., 1998. С. 21. 
2 Ведерников Н.Т. Криминалистика. Избранные труды: научно-практическое пособие. Томск, 2014. С 23. 
3 Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учеб.пособие. СПб. 1993. С. 11. 
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разработана структура данного понятия, где структурными элементами 

выступают: пол, возраст, Ф. И. О., кличка, образование, профессия, место 

жительства, семейное положение, является местным жителем, мигрантом, 

национальность, этническая принадлежность, социальный статус виновного, 

судимость, физическая сила, ловкость, внешний вид и т.д.1.  

В криминалистике личность человека, совершившего преступление, 

устанавливается через познание ее отдельных свойств и качеств, 

получающих отражение в следах преступления, с тем, чтобы затем 

использовать эти знания в качестве средств воздействия на данную личность 

при производстве следственных действий2. 

Любые преступления содержат следы личности человека, его 

совершившего. К таким следам относятся: сведения о социально-

психологических свойствах и качествах, криминальном опыте, специальных 

знаниях, поле, возрасте и др. Характер и вид совершенного преступления 

находятся в тесной связи с личностью преступника. Об этом можно судить 

по оставленным преступником следам, наличие которых является 

закономерным явлением, поскольку субъект преступления в процессе 

возникновения доказательств является самостоятельным и важным 

отражаемым объектом, ценным источником криминалистической 

информации.  

Выявление всех возможных форм отражения личности преступника 

вовне позволяет составить представление о чертах данной личности, и затем 

в совокупности с другой криминалистически значимой информацией 

правильно определить методы и пути розыска, задержания и последующего 

изобличения виновного лица. В криминалистике сложилось два направления 

изучения личности преступника:  

                                                           
1 Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-

розыскная деятельность): Учеб.пособие. СПб.,1998. С. 17. 
2 Ведерников Н.Т. Криминалистика. Избранные труды: научно-практическое пособие. Томск, 2014. С 35. 
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1. Изучение по оставленным на месте следам, как материальным, так и 

идеальным, так как выявленные следы позволяют быстро найти и задержать 

подозреваемого, а в дальнейшем осуществить его идентификацию.  

2. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе 

предварительного расследования с целью установления исчерпывающей 

криминалистической характеристики его личности. В данном случае 

собираются сведения об особенностях психофизиологического комплекса, о 

жизненных установках, антиобщественных взглядах, связях, ценностных 

ориентирах, особенностях поведения до, во время и после совершения 

преступления. Имеющиеся данные используются для установления 

психологического контакта с виновным, получения от него правдивых 

показаний, для определения оптимальных приемов и методов расследования.  

Выявленные на основе их обобщения характерологические признаки 

позволяют судить о соответствующих видовых, типологических, групповых 

и иных признаках личности преступников, свидетельствующих о 

специфических свойствах и признаках субъектов, совершающих отдельные 

виды преступлений. 

Исследование криминалистических особенностей определенных 

категорий преступников позволяет разработать типовые модели 

(психологический портрет) личности правонарушителей, с помощью 

которых процесс установления круга лиц, среди которых следует искать 

преступника, можно сделать научно обоснованным и надежным, как и 

способы установления и изобличения виновного.  

Можно заметить, что криминалистическая характеристика личности 

преступника носит прикладной характер, так как интерес вызывает лишь та 

информация, которая имеет непосредственное и прямое отношение к 

расследованию конкретного преступления.  

И.А.Макаренко, А.А. Эксархопуло отмечают: «личность преступника 

как элемент криминалистической характеристики преступления представляет 
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собой устойчивую криминалистически значимую совокупность 

психофизиологических свойств и качеств, мотивационных установок 

эмоциональной и рациональной сфер человеческого сознания, отразившихся 

в следах преступления в процессе подготовки, совершения и сокрытия 

следов преступления, а также его постпреступного поведения»1.  

Также можно отметить, что личность преступника является единым 

целостным явлением, стороны которого взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Ему присуща совокупность не только биологических и 

физических свойств, но и социальных, информация о которых может 

отображаться в процессе деятельности в виде идеальных и материальных 

следов.  

Итак, можно сделать вывод о том, что криминалистическое изучение 

лица, совершившего преступление, носит комплексный характер, так как 

изучаются его признаки и свойства, проявляющиеся в многообразных следах, 

как в материальных, так и в идеальных, указывающие на его закономерные 

связи с совершенным преступлением. 

 

 

 

2.2.Изучение личности преступника при расследовании изнасилования 

 

В криминалистической характеристике изнасилования одним из 

важных элементов является личность преступника и особенности его 

психологического поведения. 

В целом личность преступника определяется как совокупность 

социальных, демографических, ролевых, психологических качеств и свойств 

                                                           
1 Макаренко И.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика: учебник. М., 2014. С. 26. 
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лица, определяющих и влияющих на совершенные им преступные деяния и 

имеющих большое значение при изучении и расследовании преступлений1. 

Основными параметрами, по которым ведётся криминалистическое 

изучение личности преступника, являются: 

1. Социальные свойства личности; 

2. Психологические качества лица; 

3. Его физические и биологические качества; 

4. Свойства личности, связанные с демографическими 

особенностями. 

Эти данные подлежат обязательной оценке и учету. 

Изучая статистические данные, можно сказать, что 35% изнасилований 

приходится на лиц, которые уже ранее совершали данное преступление. 

Около 60% от общего числа изнасилований приходится на лиц, находящихся 

в состоянии алкогольного опьянения, но нужно отметить, что совершают их 

чаще всего лица, которые преимущественно находятся на определенной 

территории, то есть местные жители. Более 45% из этого числа официально 

не трудоустроены к моменту совершения преступления2. 

Возрастные характеристики: 

1. На несовершеннолетних лиц приходится около 23% 

преступлений против половой неприкосновенности; 

2. На лиц от 18-ти до 25-ти лет приходится около 40% 

преступлений против половой неприкосновенности; 

3. На лиц от 25-ти до 29-ти лет приходится около 15% 

преступлений против половой неприкосновенности; 

4. На лиц старше 30-ти лет приходится около 22% преступлений 

против половой неприкосновенности. 

                                                           
1 Игошин В. Н. Криминалистическое изучение личности преступника по делам об изнасиловании и его 

тактическое и методического значение: дис. … канд. юрид. наук.  Ижевск, 2006. С.12. 
2 Жбанков В. А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступника // Вопросы борьбы с 

преступностью. М., 2006.  Вып. 39. С. 20. 
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В случае если ввести критерий наличия образования, то получится 

следующая картина1: 

1. На лиц, имеющих среднее общее и среднее основное 

образование, приходится около 75%; 

2. На лиц, имеющих среднее профессионально образование, 

приходится 20% нападавших; 

3. На лиц, имеющих профессиональное высшее образование, 

приходится 5%. 

По действиям преступника можно определить многие его свойства. По 

действиям преступника можно воссоздать его типовую модель, сделать 

предположения о круге вероятных преступников, предупредить 

преступление. 

Из всей совокупности насильников можно выделить две большие и 

основные группы, главным критерием разделения которых будет являться 

наличие либо отсутствие психологических отклонений2: 

1. Патологические отклонения психики и половой сферы: 

a. Преступники с разными по своей природе отклонениями в 

психическом развитии и лица, имеющие патологические проявления 

полового влечения. К ним относятся лица с признаками фетишизма, 

эксгибиционизма, садизма и т.д. 

i. Дефекты в их психическом состоянии дают о себе 

знать как в их действиях, так и в общении:  

 Нелогичность; 

 высокая степень странности поведения; 

 повышенная напряженность, пугливость; 

 речевые дефекты. 

                                                           
1 Лейкина Н. С. О включении в составы преступлений признаков, характеризующих личность преступника 

// Российский ежегодник уголовного права: сб. статей. СПб., 2007.  №1. С. 696. 
2 Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 2006. С. 

20. 
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b. Преступные лица, страдающие психозом позднего возраста, 

имеющие признаки развития старческого маразма 

(слабоумия). 

i. Ими совершается обычно посягательства на половую 

свободу несовершеннолетних и малолетних лиц. 

2. Без отклонения психики: 

a. Хронические алкоголики, наркоманы, судимые более 

одного раза, за насильственные преступления, рецидивисты. 

i. Хулиганство, разбои, половые и иные преступления 

насильственного характера. Им присущи грубость, жестокость в 

общении и поведении в социуме, пренебрежение моральными 

нормами и принципами, высокая степень извращенности при 

удовлетворении свои половых влечений. 

b. Преступники, без явно выраженных негативных качеств 

первой подгруппы. 

i. Обычно им присуще примитивное поведение, 

отсутствие интересов, ценностей, характерное циничное 

отношение к лицам слабого пола, злоупотребление 

алкогольными напитками. А также лица, которые совершили 

преступное деяние, тогда, когда поступки женщины – 

потерпевшей были необдуманными, опасными и 

провокационными. 

c. Несовершеннолетние преступники. 

i. Согласно опросам осужденных, проводимых 

криминалистической лабораторией Казанского Университета, 

взаимное знакомство преступников и жертвы не является 

мотивирующим фактором1. Для малолетних преступников не 

                                                           
1 Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой 

несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012.  С. 25. 
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важна та или иная жертва, будь то она стройной, симпатичной и 

т.д. Их выбор примитивен. Для таких лиц основную роль играет 

сама степень возможности совершения изнасилования. 

Как уже отмечалось, большая часть изнасилований выпадает на долю 

несовершеннолетних, но стоит сказать о том, что несовершеннолетними 

совершаются сразу несколько преступлений и чаще всего в группе: 

1. Кражи; 

2. Грабежи; 

3. Хулиганство; 

4. Изнасилования. 

Но можно отметить, что в группы несовершеннолетних насильников 

входят и взрослые юноши (17-19 лет), и девушки, которые обычно 

примеряют на себя роль подстрекателя, пособника или организатора. Такие 

лица выступают в качестве провокаторов своих более младших знакомых1. 

Несовершеннолетние лица ставятся на учет в инспекциях по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Их способы и 

преступные почерки имеют достаточное сходство с сексуальными 

маньяками. Данные факты очень важны для начала расследования, в 

отработке и проверке различных версий2. 

Преступления, совершенные сексуальными маньяками, отличаются 

особой жестокостью, глумлением над живыми и даже уже мертвыми телами 

потерпевших. По-другому таких преступников называют серийными 

насильниками, так как такие преступления обычно носят серийный характер.  

Маньяки – это такие преступники, которые обычно имеют хорошие 

отзывы на работе, положительные характеристики у друзей и близких, не 

имеют нареканий от соседей и т.п. Действия таких преступников хорошо 

                                                           
1 Кадонцев Ю. В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста, 18-

25 лет: дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2001. С.37. 
2 Кабардова Ф. Ю. Процессуальные особенности расследования уголовных дел с участием 

несовершеннолетних / Ф. Ю. Кабардова, Е. Ю. Текуева // Российский следователь. М., 2012. №3. С.43. 
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спланированы, стараются сделать все безупречно, поэтому действуют они в 

одиночку. Своё увлечение держат в тайне от общества, для этого одевают не 

свойственную им одежду, пользуются перчатками, головными уборами, 

накладными украшениями и т.д. Изнасилования они совершают некоторое 

количество раз, в идентичных местах, выбирают один и тот же типаж 

женщин1. 

«Сексуальных маньяков» можно разделить на категории по их 

склонностям при выборе жертвы, поэтому можно выделить: 

1. Девушки моложе 18 лет; 

2. Стиль одежды; 

3. Черты лица, фигуры; 

4. Географический акцент преступления и т.д. 

Подобные склонности не приобретаются в какой-то определенный 

момент жизни, а проявляются с детства, поэтому следователям необходимо 

проводить анализ личности данных о преступнике с его детства. Такой 

подход к делу может открыть новые подробности о личности, дать 

достоверную информацию о типаже и психике подозреваемого, а также 

выявить их слабые стороны2. 

Поведение лица, совершившего изнасилование, можно разбить на 

отдельные стадии или этапы: 

Первый этап: поведение до начала преступления, когда появляется 

ощущение наличия физиологической потребности, устанавливаются личные 

возможности и происходит поиск жертвы; 

Второй этап: само преступление, заключающееся в действиях, которые 

причиняют физический и моральный вред жертве; 

                                                           
1 Могачев М. И. Серийные изнасилования. М., 2012.  С.108. 
2 Петухов В. А. Криминальное насилие в России: действительность и пути сотрудничества уголовного 

розыска с психиатрией и психологией // Серийные убийцы: избранные экспертизы. Приложение к журналу 

«Криминальная психиатрия и психология». Ростов н/Д., 1994. С.19. 
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Третья этап: маскировка, сокрытие самого преступления, воссоздание 

помех для правоохранительных органов. 

С опорой на выделенные этапы может быть раскрыта истинная 

сущность насильника. Все негативные качества, как правило, появлялись еще 

с детства, когда преступник наблюдал за семейными конфликтами, терпел 

оскорбления и унижения своих сверстников и т.п. В данном случае можно 

говорить об индивидуальных особенностях лица, таких как психическое 

расстройство и физиологические дефекты. 

Наука выделяет несколько категорий таких лиц: 

1. Те лица, которые под влиянием внешнего фактора впервые 

переступили черту закона; 

2. Административные нарушители, ранее имевшие проблемы с 

законом; 

3. Отдельные лица, чье внутреннее состояние и понимание 

происходящего настолько «обезображено», что их сосуществование с 

остальными членами социума может повлечь большие проблемы и 

опасности1. 

Задаваясь вопросом, что же побудило преступника на совершение 

изнасилования или каков был мотив, можно сказать, что факторов 

множественное количество. Можно выделить такие мотивы как:  

1. Физиологическое удовлетворение; 

2. Желание подвергнуть пострадавшую унизительному отношению 

в целях  вымещения внутреннего негатива; 

3. Порывы ревности, мести, различного рода зависти и т. д.   

Вообще личность насильника, «сексуального маньяка» изучается 

давно. Были попытки создать «усредненный» портрет насильника, но, как 

оказалось, это весьма сложная задача, поскольку данное преступление могут 

                                                           
1 Иванов В. И. Типология сексуальных убийств // Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики на современном этапе: межвуз. сб. науч.тр. Одесса, 1993.  С.145. 
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совершить и опустившиеся безработные, и вполне респектабельный человек, 

уважаемый отец семейства.  

Личность преступника в юридической литературе рассматривается как 

совокупность положительных и отрицательных социальных свойств, 

присущих индивиду, обуславливающих общественно-опасный характер его 

поведения и дальнейшее развитие его преступной деятельности.  

Ученые-криминалисты в своих исследованиях выделяют 

биографические данные, которые являются криминалистически значимой 

информацией и играют большую роль в изучении личности преступника. 

Такими данными являются1: 

1. Пол, возраст.  

2. Ф. И. О., кличка.  

3. Образование, профессия, знание, навыки, легальный род занятий.  

4. Место жительства, семейное положение.  

5. Является местным жителем, мигрантом; национальность, 

этническая принадлежность; связи с лицами других регионов, иностранных 

государств.  

6. Социальный статус виновного: в какой сфере работает, в каком 

обществе вращается, связи с представителями исполнительной и 

законодательной власти, правоохранительных органов и т.п.  

7. Владение определенным имуществом, жилым помещением 

(домом), транспортным средством, коммерческой структурой и др. 

8. Уровень интеллектуального развития (грамотность, эрудиция), 

черт характера – осторожность, общительность, неуравновешенность 

вспыльчивость, жестокость и т.п. 

9. Состояние психики, наличие отклонений.  

                                                           
1 Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-

розыскная деятельность): Учеб.пособие. СПб.,1998. С. 17. 
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10. Образ жизни. Привычки (употребление алкоголя, наркотиков и 

т.п.).  

11. Размер легальных и нелегальных доходов (месячный, годовой).  

12. Судимость. Находился ли под следствием. Подозревался ли в 

совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии преступлений и 

поведение в ходе расследования уголовного дела. Преступные уловки.  

13. Физическая сила, ловкость.  

14. Функциональные признаки (походка, жестикуляция, мимика, 

дефекты речи, уродства и т.д.).  

15. Является ли владельцем огнестрельного, холодного или иного 

оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др.  

16. Имеет ли знания и навыки в рукопашном бое, применении 

орудий преступления.  

17. Является ли членом преступной группы, каков криминальный 

стаж и т.д.  

Исходя из позиций ученых-криминалистов, можно выделить такие 

признаки личности преступника, которые, с одной стороны, будут менее 

абстрактными и более измеряемыми, а с другой – более абстрактными. 

Данные признаки личности преступника можно определить как «личностные 

уровни».  

Понятие «личностный уровень» по своей содержательной 

характеристике демонстрирует целостный подход к личности преступника 

(уровни образуют целостную систему), одновременно демонстрируя элемент 

структурирования криминалистически значимой информации о личности 

преступника (относительная самостоятельность отдельных уровней)1 

В понятие «личностный уровень» мы можем включить относительно 

самостоятельные, криминалистически значимые, индивидуализирующие 

личность преступника признаки лица, совершившего преступление.  

                                                           
1 Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник. СПб., 2009. С. 302. 
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В целом в криминалистической характеристике личности преступника 

можно выделить две базовые подсистемы: физические и психические 

характеристики личности преступника Подсистема «Физические 

характеристики личности преступника» не является полностью автономной 

от подсистемы «Психические характеристики личности преступника». В 

структуре криминалистической характеристики личности преступника, мы 

выделяем следующие элементы:  

 соотносимые с образом (личностный уровень ценностей 

преступника);  

 соотносимые с мотивом (личностный уровень отношений 

преступника)  

 соотносимые с действием (личностный уровень притязаний 

преступника).  

В самом общем виде содержательная сторона выделенных структурных 

блоков криминалистической характеристики личности преступника может 

быть сведена к следующему:  

 личностный уровень ценностей преступника (то, что 

представляет интерес для человека во внешнем мире);  

 личностный уровень отношений преступника (то, чем 

руководствуется человек для достижения своего интереса);  

 личностный уровень притязаний преступника (то, как реализует 

человек свой интерес). 

Рассматриваемый структурный элемент криминалистической 

характеристики личности преступника определяет содержание таких 

криминалистически значимых элементов, как способ совершения 

преступления, выбор орудия преступления и средств достижения 

преступного замысла.  
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Уникальностью различных личностных уровней преступника и их 

сочетанием обусловлено различие между криминалистической 

характеристикой преступников различных социопсихологических групп. 

Соответственно содержание криминалистических характеристик отдельных 

групп преступников будет определяться вариациями содержания личностных 

уровней представителей этих групп, что обусловит методологическую 

целостность и системность криминалистического исследования личности 

преступника.  

Помимо биографических данных изучение личности преступника 

обусловлено использованием совокупности приемов и действий1, с помощью 

которых собирается, фиксируется и исследуется криминалистически 

значимая информация. Она может быть материально отраженной, 

содержащейся в личном деле, характеристике (аттестации), справках, 

медицинских документах и т. п., и идеальной - содержащейся в показаниях 

допрошенных по делу лиц. 

В данном случае личность преступника изучается с помощью: 

наблюдения, беседы, обобщения независимых характеристик, анализа 

результатов деятельности, моделирования, эксперимента. К более 

современным, но менее традиционным методам, способствующим 

установлению информации, характеризующей личность, можно отнести 

также метод когнитивного интервью, инструментальный метод диагностики 

лжи (полиграфологию), метод нейролингвистического программирования и 

др.  

Наиболее подробно данные методы рассмотрены М.М. Коченовым: он 

предложил использование следующих видов специальных познаний для 

изучения психологии преступник2:  

                                                           
1 Ведерников Н.Т. Криминалистика: Учеб. для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 

М., 2008. С. 109. 
2 Коченов М.М., ЕфимоваН.И., КривошеевА.С., СитковскаяО.Д. Изучение следователем психологии 

обвиняемого. М., 1987. С. 78. 
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а) Судебно-психологическая экспертиза.  

В отдельных случаях при расследовании преступлений возникают 

вопросы, для разрешения которых недостаточно профессиональных знаний 

следователя, требуются специальные познания в области психологии 

Предметом судебно-психологической экспертизы могут быть:  

 интеллектуальные особенности преступника (уровень развития, 

структура и качество познавательной деятельности, специфические черты 

психических функций – мышления, памяти, восприятия и др.);  

 психические свойства личности преступника (устойчивые 

мотивы поведения, структура и симптомокомплексы черт), установление 

которых невозможно путем допросов, использования личных впечатлений и 

т. п.;  

 психическое состояние (аффект, нервно-психическое напряжение 

и др.), диагностика которых требует знания их диагностических признаков и 

владения методикой ретроспективного анализа психических состояний.  

Назначение судебной экспертизы, ее результаты оказывают сильное 

психологическое воздействие на преступника.  

б) Участие специалиста-психолога.  

Для оказания помощи следователю в изучении психологии 

преступника к участию в расследовании может быть привлечен специалист-

психолог. 

Помощь специалиста может иметь эпизодический или систематический 

характер. 

В первом случае деятельность специалиста ограничивается участием в 

единичном следственном действии. Например, специалист-психолог в 

процессе подготовки обсуждает со следователем:  

1. изучение, каких психологических особенностей преступника имеет 

значение, учитывая содержание уголовного дела и ситуацию расследования;  
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2. какими способами при проведении следственного действия они 

могут быть выявлены;  

3. какие вопросы и в какой форме целесообразно поставить перед 

участниками следственного действия.  

В ходе самого следственного действия специалист может 

рекомендовать следователю внести коррективы в ранее намеченный план, 

обратить внимание на обстоятельства, имеющие значение для изучения 

психологии преступника, вести наблюдение за поведением участников 

следственного действия. В дальнейшем специалист может высказать мнение 

о том, как следует, с психологической точки зрения, интерпретировать 

факты, сообщить о результатах своих наблюдений 

Для более детального изучения психологии преступника, решения 

комплекса психологических вопросов, иногда возникает необходимость в 

систематическом участии специалиста-психолога в расследовании 

преступлений. 

Чем большее количество источников информации собрано и 

проанализировано, тем более полное представление складывается об объекте 

изучения. В ходе сбора информации следователю необходимо оценивать и 

принимать во внимание всю информацию и различные характеристики, как 

положительные, так и отрицательные.  

Основываясь на вышеизложенном, можно выделить несколько типов 

преступников по уголовным делам об изнасиловании:  

1) Преступники с четко и устойчиво выраженной специфической 

агрессивно-насильственной направленностью. 

Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет от 35 до 40%. Характерными чертами для данного 

типа лиц являются воинствующий эгоцентризм, озлобленность, жестокость, 

моральная нечувствительность, цинизм, бездушие, неспособность к 

состраданию.  
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Преступник данного типа применяет физическую жестокость и 

чрезмерную силу. Он хочет причинить жертве боль, унизить ее. Он прибегает 

к физическому и словесному надругательству гораздо жестче, чем это 

необходимо для того, чтобы контролировать ситуацию. Он может связать 

жертву, после чего избить ее. Его насилие импульсивно, заранее 

необдуманно. Данный тип преступников применяют насильственные 

действия после каких-либо событий в личной жизни, когда они чувствуют 

«несправедливость» по отношению к себе. Пытаясь отомстить, такой субъект 

перемещает свой гнев на неизвестную жертву, «без вины виноватую», 

которая испытывает на себе взрыв ярости и агрессии насильника-психопата. 

В данном типе можно выделить особый вид преступников – насильник-

садист. Данный вид преступников наиболее опасный, но, в то же время, 

самый редкий вид сексуального преступника. Агрессия его возбуждает, он 

получает удовольствие от издевательства над жертвой. Он применяет 

крайние формы унижения и надругательства, совершает самые невероятные 

преступления, вплоть до пыток и убийства. Таких преступников называют 

«сексуальными маньяками», они привлекают наибольшее внимание 

общества, создавая ложное впечатление, что садистские насилия 

распространены больше, чем другие типы изнасилований.  

Насильник-садист снимает на видео мучения своей жертвы, 

фотографирует ее. Также он собирает украшения жертвы, ее одежду. В 

качестве «сувенира» им даже могут быть оставлены части тела с целью снова 

испытать чувство обладания жертвы. Свои преступные действия садист 

тщательно рассчитывает и планирует, что существенно затрудняет его 

поимку.  

Хочется отметить что, «сексуальные маньяки» могут быть внешне 

вполне благопристойными, тихими людьми, могут иметь высшее 

образование. Поэтому ни у кого из их окружения не возникает и мысли о 
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том, что эти мужчины способны совершать такие «дикие» изнасилования, и 

даже тогда, когда их привлекут к уголовной ответственности (осудят)1. 

Также можно выделить другую значительную часть преступников 

данного типа – преступники, которые ориентированы на применение насилия 

в связи с конфликтной ситуацией. Это, как правило, эмоционально 

распущенные, неуравновешенные люди. Мотивация их преступного 

поведения главным образом связана с такими отрицательными эмоциями, как 

раздражение, злость, месть, зависть и т.д. Для них достаточно 

незначительного повода, чтобы примитивный стереотип самоутверждения, 

связанный с применением силы, воплотился в преступном посягательстве, 

причем нередко они сами создают криминогенную провоцирующую 

ситуацию.  

Итак, преступники данного типа планируют свое преступление заранее, 

тщательно изучают жертву, следят за ней. Место преступления – безлюдное, 

оно должно быть максимально отдалено от места жительства жертвы, к 

примеру, лес. Также способами совершения изнасилования будут являться 

физическое и психологическое насилие.  

Кроме того, можно отметить, что у каждого «сексуального маньяка» 

своя «узкая специализация», своеобразный «пунктик» - изнасилование 

только малолетних девочек (или недалеко ушедших от них по возрасту 

несовершеннолетних); женщин (девушек), одетых в черные или красные 

колготки; совершение насилия в строго определенных местах (к примеру, 

Чикатило в деле под условным названием «Лесополоса»). Этот «пунктик» 

начинает проявлять себя еще в раннем детстве (истязание животных, 

причинение боли, страданий более слабым и т.п.). Поэтому следователям, 

                                                           
1 Пономарева Л.В. Характеристика личности преступника по делам об изнасилованиях // Бизнес в законе: сб. 

статей. М., 2007. С. 94. 



40 
 
 

работающим по делам данной категории, при проверке версий необходимо 

изучать личности подозреваемых, начиная с раннего детства1. 

2) Преступники, у которых направленность на совершение 

посягательства против личности явно не выражена, хотя такие лица в целом 

характеризуются отрицательно. Совершение изнасилования для преступника 

данного типа может быть средством достижения особо значимых целей – 

утверждение самого себя.  

Утверждающийся преступник ощущает себя несостоятельным как 

мужчина, не способным построить сексуальное общение с женщиной на 

основе взаимного согласия и поэтому прибегает к насилию.  

Преступник данного типа не хочет причинять жертве боль, он 

стремится к завоеванию, подчинению. Преступнику хочется нравиться 

жертве, он желает быть «отмеченным». Зачастую такой «интеллигент» часам 

ведет «светскую» беседу, затем склоняет к насилию, после чего может даже 

попросить о свидании в будущем. 

Преступник данного типа - обычно неудачливый в межличностных 

отношениях в семье, на работе мужчина. В жизни он ощущает свой неуспех. 

Он насилует, чтобы компенсировать свой комплекс неполноценности, 

неуверенности в своей «мужской состоятельности» 

Также преступники данного типа не употребляют бранные слова и не 

унижают свою жертву.  

Преступники такого типа не планируют заранее преступление и не 

изучают жертву. Способом совершения преступления будут являться угрозы 

в адрес жертвы. Местом преступления может быть как заведение, в котором 

преступник и жертва встретились так и любое другое.  

Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет 20%.  

                                                           
1 Пономарева Л.В. Характеристика личности преступника по делам об изнасилованиях. С. 95. 
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3) Случайные преступники. Преступники данного типа 

характеризуются положительно либо нейтрально. Само изнасилование 

совершается впервые под воздействием разных ситуаций: аморальное 

поведение жертвы, состояние алкогольного опьянения и т.п. В данном типе у 

преступника нет корыстных целей, он не стремится причинить жертве боль, 

унизить ее, подчинить себе как это было в двух первых типах. Чаще всего в 

изнасиловании виновата сама жертва, которая могла своим аморальным 

поведением всячески провоцировать преступника. Также возможна ситуация, 

когда половой акт был добровольным, но жертва решила оклеветать его по 

своим каким-либо причинам. Как показывает практика, доля таких лиц в 

рассматриваемом преступлении составляет 30%.  

У данного типа преступника нет никаких намерений на совершение 

изнасилования. Он не применяет никаких способов для осуществления 

преступления. Местом преступления является место совместного 

времяпрепровождения жертвы и преступника (в доме на дне рождения у 

друга и т.п.).  

4) Преступники, которые находятся в условиях длительной 

психотравмирующей ситуации. К таким ситуациям можно отнести: длящийся 

конфликт в семье или в ближайшем бытовом окружении, иногда и при 

наличии провоцирующего поведения жертвы и т.п. Накопленное 

отрицательное психическое напряжение может проявиться у преступников в 

агрессивно-насильственных действиях. Данные действия связаны с глубоким 

разочарованием в близких людях, чувством обиды, ненависти, ревности и 

мести. Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет 15%.  

Данный тип преступников может, как планировать изнасилование, так 

и действовать сразу. Способом совершения, скорее всего, будет являться 

физическое насилие. Местом преступления может быть как место жительство 

жертвы, так и безлюдные места. 
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Проанализировав вышеизложенную информацию, мы получаем четкое 

представление о том, какие внешние факторы и внутренние качества чаще 

обычного приводят к совершению такого противоправного деяния как 

изнасилование1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Толепкин К. А. Криминалистическая характеристика изнасилований. М., 1980. С.152. 
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Глава 3 СИТУАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДЕЛАМ ОБ 

ИЗНАСИЛОВАНИИ 

3.1.Следственные ситуации первоначального этапа расследования 

преступлений против половой неприкосновенности 

 

Расследование уголовных дел об изнасиловании производится с учетом 

содержания и объёма полученной информации о месте, обстановке, 

поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, других 

объективных обстоятельств преступления1.  

В криминалистике это принято называть ситуационностью 

расследования. Следственная ситуация – это сложившееся на определенный 

момент расследования фактическое положение, от которого зависит 

дальнейшее направление расследования2. 

Особенности отражения событий в окружающей среде  и объём 

исходной информации, которой обладает следователь, обуславливают 

следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 

расследования. 

Выделяют объективные и субъективные факторы следственных 

ситуаций. 

Субъективный фактор следственной ситуации выражается в 

адекватности восприятия следователем получаемой информации. Она 

определяется общими и профессиональными знаниями и умениями, 

психологическими и интеллектуальными особенностями личности 

следователя3. 

К субъективным факторам относятся: 

                                                           
1 Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуация. М. 1997. С. 93. 
2 Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987. С. 17.  
3 Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул. 2008. С. 39-40.  
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1. Особенности психики лиц, потерпевших от преступных 

действий;  

2. Характер противодействия расследованию со стороны 

подозреваемого, заинтересованных лиц и других лиц, осведомленных о 

преступлении;  

3. Способность следователя правильно оценивать и вести 

целенаправленное, криминалистически грамотное расследование;  

4. Действия органов расследования, направленные на 

последовательное установление истины по делу, изменение ситуации в 

благоприятном направлении и т.п.  

К объективным факторам относятся:  

1. Особенности криминалистической характеристики преступления: 

a. Способы и типичные следы, и иные фактические данные, 

которые могут образовываться при использовании определенного способа в 

данной типичной обстановке; 

b. Документы, в которых отражена обстановка и сами преступные 

действия. 

2. Существование других, неизвестных или неиспользованных 

источников доказательственной информации: 

a. Лица, знающие о произошедшем преступлении, но не причастные 

к нему; 

b. Следы на теле и одежде потерпевшего и др. 

3. Возможности следователя и других органов расследования по 

выявлению потенциальных источников доказательств и ориентирующей 

информации. То есть выявление доказательств и информации, которые могут 

быть уничтожены действиями заинтересованных лиц для скрытия 

преступления. 

Итак, можно сказать, что субъективные и объективные факторы 

определяют содержание следственной ситуации и алгоритм первоначальных 
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и последующих следственных действий. Все следственные ситуации можно 

разделить на: 

 Простые; 

 Усложненные; 

 Сложные. 

Простая ситуация характеризуется тем, что преступление совершается 

либо в условиях очевидности или с самого начала известны основные 

обстоятельства его совершения и подозреваемое лицо1. Известны основные 

следы – отражения. Поэтому следственные действия избираются без 

затруднения, следственные версии могут касаться частных обстоятельств, 

доказывание сосредотачивается на проверке достоверности полученных 

фактов2.  

Усложненная следственная ситуация характеризуется тем, что 

информация об обстоятельствах совершения преступления неполная, на 

начальном этапе отдельные элементы состава неизвестны, но имеются 

сведения о возможных источниках или сведениях, которые надо собрать для 

установления таких элементов и, в первые же часы расследования они, как 

правило, устанавливаются3. Расследование, как правило, по степени 

криминалистической сложности простое.   

Все иные следственные ситуации относятся к категории сложных. В 

сложных ситуациях нет достаточной информации об обстоятельствах 

преступления, об источниках доказательств, нередко выражено 

противодействие и другие субъективные факторы негативного характера4. По 

объему и характеру информации следственные ситуации можно разделить на 

                                                           
1 Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987. С. 19. 
2 Там же. 
3 Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуация. М. 1997. С. 97. 
4 Там же. 
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ряд групп1. Применительно к рассматриваемой группе преступлений можно 

выделить четыре таких вида ситуаций.  

Первая сложная ситуация начального этапа расследования 

характеризуется достаточным объемом информации о событии 

преступления, но отсутствием сведений о лице его совершившем2. 

Проводится интенсивная оперативно – розыскная работа. Наряду с 

установлением известных обстоятельств преступления основное внимание 

сосредоточено на выявлении подозреваемого и причастности его к 

совершению преступления3.   

Вторая - поступает заявление от родителей, родственников, близких 

или иная информация о совершении преступления и о лицах (лице), 

причастных к его совершению4.  

Сущность следственной ситуации в том, что есть информация о 

событии, возможно содержащем признаки преступления и лицах, 

причастных к этому событию5. Следственные действия направлены на 

исследование и фиксацию следов происшествия (нередко этому 

предшествует доследственная проверка)6. Часть следственных действий 

направлена на получение доказательств причастности конкретного лица к 

противоправному событию.  

Третья группа - есть сведения о событии преступления и о круге лиц, 

возможно причастных к его совершению, но не известно, кто из них его 

совершил7. Применительно к рассматриваемой группе преступлений, это 

                                                           
1 Хмыров А. А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств в их разрешении // 

Ситуационный подход в современной науке и правоохранительной деятельности. Калининград. 2012. С. 

288-292. 
2 Князьков А. С. Классификации следственных ситуаций / А.С. Князьков // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2013. С. 39-40. 
3 Там же. 
4 Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул. 2008. С. 47. 
5 Там же. 
6 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 

преступлений. Томск. 1985. С. 174. 
7 Князьков А. С. Классификации следственных ситуаций / А.С. Князьков // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2013. С. 44. 
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чаще встречается при расследовании изнасилований, насильственных 

действиях сексуального характера и других преступлений против половой 

неприкосновенности1. 

Посредством следственных осмотров, освидетельствования, 

назначения и производства судебных экспертиз исследуются следы, 

вещества, в т.ч. микрочастицы. 

Четвертая группа следственных ситуаций состоит в том, что есть 

информация о событии и лице, причастном к его совершению, но нет 

сведений о сущности события, которое произошло на самом деле2. На 

практике, чаще других такая ситуация встречается по преступлениям 

рассматриваемой категории. Объясняется это тем, что сущность половой 

связи определяется во многом добровольным волеизъявлением мужчины и 

женщины. В связи с чем грань между насилием и добровольным половым 

актом очень тонка. Поэтому первоначальная оценка на основе имеющейся 

информации не всегда бывает верной.  

На основании исследуемых типичных следственных ситуаций 

выработаны методики расследования преступлений против половой 

неприкосновенности на первоначальном этапе. 

В расследовании уголовных дел об изнасиловании на первоначальном 

этапе складываются следующие типичные следственные ситуации: 

1. Известно событие (изнасилование, вступление в половую связь с 

несовершеннолетней и др.) и известно лицо, его совершившее;  

2. Есть информация о событии и лице, но неизвестно, было ли 

точно событие и содержит ли оно признаки преступления. 

Независимо от характера выдвигаемых следственных версий по 

уголовному делу, на основе фактических данных, образующих следственную 

                                                           
1 Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуация. М. 1997. С. 105. 
2 Князьков, А. С. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня 

его организации / А. С. Князьков, Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 

2012. №1. С. 13. 
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ситуацию, с учетом ее характера производятся неотложные следственные 

действия1. 

Итак, следственные ситуации предполагают:  

1. Допрос заявителя (заявителей);  

2. Допрос потерпевшего лица;  

3. Допросы иных свидетелей, осведомленных о характере 

происшествия;  

4. Допрос подозреваемого, его освидетельствование и задержание 

(при необходимости); 

5. Выемка и осмотр документов;  

6. Личный обыск, обыск по месту жительства и работы 

подозреваемого; − назначение и организация производства ревизии 

(документальной проверки), а в необходимых случаях судебных экспертиз;  

7. Освидетельствование потерпевшего лица;  

8. Назначение судебно-медицинской экспертизы;  

9. Следственный осмотр предметов и документов;  

10. Выемка документов;  

11. Назначение документальной проверки (ревизии).  

Таким образом, для качественного расследования уголовных дел об 

изнасиловании следователь должен учитывать все нюансы и подходить с 

ответственностью к преступлению уже на первоначальных этапах 

расследования в связи с чем минимизируется шанс ошибки и будут 

эффективнее производится следственные действия. 

При расследовании дел об изнасиловании большое значение имеет 

определенный порядок производства первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

                                                           
1Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой 

несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012.  С. 37. 
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Опираясь на вышеизложенное можно сказать, что планирование 

расследования строится на том – известно ли лицо совершившее 

изнасилование или нет. 

Когда лицо, совершившее изнасилование известно, то самым первым и 

основным следственным действием является допрос потерпевшей. Показания 

потерпевшей являются важнейшим информационным источником о 

произошедшем изнасиловании или покушением на него, в связи с этим к 

допросу потерпевшей следует относиться с максимальной серьезностью. Но 

нужно отметить, что психическое состояние потерпевшей к случившемуся и 

мотивы показаний могут отличаться друг от друга, поэтому от данных 

обстоятельств будет зависеть характер следственных ситуаций.  

При первом допросе потерпевшей максимально объемно должны быть 

выяснены все обстоятельства, которые касаются преступления и личности 

преступника. Так как получение минимального объема информации при 

допросе потерпевшей, не полное выяснение всех обстоятельств влечет за 

собой потерю времени в связи с чем можно получить утерю или 

исчезновение различных следов преступления, доказательств. 

Допрос потерпевшей имеет определенные особенности, так как 

следователю приходиться касаться интимных сторон жизни потерпевшей.  

Следователь должен быть осторожен в постановке вопроса, быть тактичен, 

терпелив в данных обстоятельствах, особенно это касается допроса молодых 

девушек и несовершеннолетних. Зачастую потерпевшие чувствуют себя 

скованно, волнуются, у них присутствует чувство стыда и из-за этого 

потерпевшие стремятся обойти какие-то детали, подробности события, 

которые могут иметь большое значение для расследования дела. Поэтому 

при допросе, следовательно, должен формулировать свой вопрос так, что бы 

потерпевшая могла ответить в удобной для нее форме и рассказать все 

обстоятельства, которые важны для следователя. 
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В большинстве случаев, следователям приходиться иметь дело с 

правдивыми потерпевшими, но бывают случаи заблуждения пострадавшей 

при даче показаний в силу психологического состояния и восприятия 

случившегося. Для оказания помощи пострадавшей в целях достоверного и 

полного освещения происшедшего с ней события следователю необходимо 

иметь представление о психологическом механизме формирования 

показаний с учетом состояния пострадавшей.  

Во время допроса пострадавшей следователь устанавливает следующие 

факторы: 

1. Знакома ли потерпевшая с подозреваемым; 

2. Какие взаимоотношения были между ними; 

3. Была ли с подозреваемым ранее интимная связь. 

Если при допросе выяснилось, что потерпевшая лично знала 

подозреваемого, то следователь выясняет информацию о его адресе, месте 

работы, признаки одежды во время преступления,  обращался ли 

подозреваемый лично или через друзей, родственников к пострадавшей с 

просьбой н подавать заявление в правоохранительные органы. 

Также при допросе потерпевшей выясняются все обстоятельства, 

которые предшествовали половому сношению между потерпевшей и 

подозреваемым. В связи с чем выясняются следующие обстоятельства:  

1. Когда и в связи с чем она оказалась на месте происшествия, при 

каких обстоятельствах произошла ее встреча с подозреваемым, не была ли 

эта встреча заранее обусловленной;  

2. В чем выразились насильственные действия подозреваемого с 

целью принудить ее к половому сношению с ним, какие конкретно меры 

физического воздействия он к ней применил или чем угрожал, если он имел 

при себе оружие, то какое именно и как его использовал;  

3. Если потерпевшая была в момент изнасилования в беспомощном 

состоянии, то в чем выражалось это беспомощное состояние, в связи с чем 
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она оказалась в этом состоянии, а если была приведена в это состояние 

подозреваемым, то с помощью каких средств;  

4. Не осталось ли на ее теле или одежде каких-либо следов, 

свидетельствующих о примененном к ней насилии;  

5. Как она реагировала на домогательства подозреваемого, какое 

сопротивление ему оказывала, не осталось ли следов ее действий на теле или 

одежде подозреваемого, звала ли она на помощь, если нет, то почему.  

В случаях, если потерпевшая обратилась с заявлением в 

правоохранительные органы не сразу после совершения изнасилования, а по 

истечении нескольких часов или на следующий день, необходимо выяснить 

следующие обстоятельства: кто мог ее видеть сразу же после случившегося с 

ней и кто мог наблюдать ее состояние и внешний вид, следы насилия на ней 

после совершения изнасилования, где и при каких обстоятельствах и кому 

она рассказала о случившемся, обращалась ли она за медицинской помощью 

и куда, какая помощь была ей оказана, чем вызвана задержка с подачей 

заявления в органы расследования о происшедшем; какая одежда и обувь 

были на ней на месте происшествия, где она находится в настоящее время, не 

производила ли она чистки, стирки или починки одежды, не мылась ли она 

после происшедшего1. 

В случае, когда потерпевшая лично не знакома с подозреваемым, но 

ранее встречала его, то необходимо установить приметы его внешности, где 

его видела, имеет ли общих знакомых, которые могут сообщить о нем более 

подробно, сможет ли она опознать его, если увидит. 

На основании полученной информации при допросе потерпевшей 

составляется примерный психологический портрет личности преступника. 

Так же нужно отметить, что при допросе потерпевшей привлекается 

                                                           
1 Комиссаров В. И., Пономарева Л. В. Особенности расследования изнасилований: Учебно-методическое 

пособие. Саратов. СГАП. 1998. С.29 



52 
 
 

специалист-психолог, для изучения психологического состояния и типа 

потерпевшей. 

После допроса, потерпевшей  необходимо предложить представить 

следствию одежду, в которой она была на месте происшествия, изъять эту 

одежду, осмотреть и направить на судебно-медицинскую и другие 

экспертизы. 

Следующим следственным действием при расследовании дел об 

изнасиловании является осмотр места происшествия. Осмотр места 

преступления – неотложное следственное действие, направленное на 

установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, 

следов преступления и преступника и иных фактических данных, 

позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о 

механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события1. 

Осмотр начинается с обзора места происшествия в целях:  

1. Ориентировки;  

2. Определения границ подлежащего осмотру пространства;  

3. Решения вопроса об исходной точке и способе осмотра, т. е. 

определения последовательности 

4. Осмотра.  

Далее следователь вместе с другими участниками осмотра выясняет: 

какие объекты находятся на месте происшествия, исследует весь комплекс 

вопросов, относящихся к обстановке места происшествия, определяет 

взаимное расположение и взаимосвязь элементов обстановки, изучает их 

внешний вид, состояние и с максимально необходимыми и возможными в 

данных условиях подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью 

фотосъемки, схем, планов, чертежей и делает необходимые заметки для 

протокола осмотра, например, фиксируется отдаленность места 

происшествия от жилых помещений, характер почвы, наличие отпечатков 

                                                           
1 Криминалистика. Под ред. В.А. Образцова. М.: 1999. С. 626 
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ног, автотранспорта (в этом случае делает слепки и фотоснимки следов) и 

др1. 

В протоколе осмотра места происшествия фиксируется все, что, по 

мнению следователя имеет или может иметь значение для дела:  

1. состояние почвы, кустарника, их притоптанность и примятость 

(например, характерные вдавленные следы на почве от коленей и локтей 

насильника);  

2. наличие на коре близлежащих кустарников и деревьев свежих 

царапин, которые могут свидетельствовать о происходившей борьбе.  

Там же могут быть обнаружены отдельные частицы ткани или нитки от 

одежды пострадавшей или подозреваемого, следы крови, спермы, волосы. 

Особенно тщательно осматривается трава, в которой могут быть обнаружены 

спички, сигареты, другие предметы, выпавшие из карманов подозреваемого, 

оторванные пуговицы, оружие или следы его применения (патроны, гильзы, 

частицы пороха, копоть) и т.п2. 

Тактика осмотра места происшествия при совершении преступления в 

помещении (в комнате, на чердаке, в сарае и др.) несколько отличается от 

тактики осмотра открытой местности тем, что в протоколе осмотра места 

происшествия и на плане места происшествия фиксируется: расположение 

смежных с осматриваемым помещений, толщина стен между ними; материал, 

из которого изготовлены стены; состояние дверей, окон, запоров на них; что 

просматривается из окон, что видно в комнате с улицы. Особое внимание 

необходимо обратить на состояние имеющейся в комнате мебели и других 

предметов, что может свидетельствовать о происходившей здесь борьбе3. 

Например, поваленные стулья, разбитая и разбросанная посуда, другие 

разбросанные по помещению предметы, постельные принадлежности. На 

                                                           
1 Карагодин В. Н.. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: 

Автореф. дис. докт. юрид. наук. Екатеринбург. 1992. С. 31. 
2 Крылов И. Ф.. Следы на месте преступления. ЛГУ. 1961. С.121. 
3 Крючков В. П. Обыск по делам об изнасилованиях. Свердловск. СЮИ. 1980. С. 105. 
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постели, полу, диванах, коврах, покрывающих пол или диваны, необходимо 

искать не только следы спермы, крови и возможные вырванные или 

выпавшие волосы, но и микрочастицы от одежды пострадавшей или 

подозреваемого. Осмотр следует проводить не только в комнате, в которой 

произошло изнасилование, но и в других комнатах, так как в них могут быть 

оставлены принадлежности туалета пострадавшей или подозреваемого, а так 

же могут быть оставлены предметы, которыми пострадавшая и 

подозреваемый наносили удары друг другу во время борьбы и причинили 

телесные повреждения. 

К сожалению, как показывает практика, осмотр мест при 

расследовании изнасилования довольно часто проводится поверхностно, 

также поверхностно проводится и описание особенностей места 

происшествия в протоколах осмотра. 

Поверхностное проведение осмотра места происшествия приведет к 

потере значимых для следствия следов совершенного преступления, а также 

невозможности в связи с этим выдвижения и проверки новых версий.  

Следующим следственным действием на первоначальном этапе 

является освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды. Целью 

выемки и осмотра одежды является выявление следов, с помощью которых 

можно было бы проверить, имело ли место событие преступления, а также 

причастно ли к нему определенное лицо. 

Следы на одежде заявительницы — следы биологического 

происхождения, грязи, разрывы ткани и другие, могут не только 

свидетельствовать о факте полового сношения и насилия, но и указывать на 

совершение преступления определенным лицом. Отсутствие, каких либо 

следов преступления на одежде заявительницы, также может иметь 

существенное значение1.  

                                                           
1 Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А.. Расследование изнасилований. Библиотека следователя, М.:1969. С 74-77. 
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Исходя из сказанного, выемку и осмотр одежды заявительницы следует 

производить во всех случаях, независимо от того, было ли совершено 

изнасилование или покушение на него. Это необходимо даже тогда, когда 

потерпевшая утверждает, что никаких следов преступления на ее одежде не 

имеется.  

Некоторые следователи полагают, что нет надобности изымать и 

осматривать одежду потерпевшей, если совершение изнасилования 

определенным лицом подтверждается другими доказательствами1. Особенно 

часто это встречается, когда подозреваемый не отрицает факта 

изнасилования. В случае последующего отрицания подозреваемым своей 

виновности и тем более при изменении показаний потерпевшей возможность 

установления истины оказывается утраченной2.  

Выемка и осмотр одежды потерпевшей производятся в соответствии с 

общими процессуальными положениями и тактическими рекомендациями о 

порядке и способах выемки и осмотра вещественных доказательств3.  

Если предметы одежды остались на месте происшествия, следователь 

изымает их при осмотре этого места. Если же указанная одежда надета в 

данный момент на потерпевшей, он предлагает ей сдать ее. В тех случаях, 

когда потерпевшая заявит на допросе, что одежда оставлена ею дома или в 

другом месте, следователь лично выходит по указанному адресу для 

производства выемки, обеспечивая тем самым сохранность одежды и 

имеющихся на ней следов4.  

Произведя выемку одежды, следователь подвергает ее тщательному 

осмотру. Осмотр рекомендуется делать на месте выемки, чтобы не допустить 

                                                           
1 Ринкявичус Ю. И. Практика расследования изнасилований // Преступления против нравственности. 

Вильнюс, 1970. С.231. 
2 Там же. 
3 Пономарева Л. В. Методика расследования изнасилований. М., 2002. С.103. 
4 Пономарева Л.В. Тактические операции в типичных ситуациях по изнасилованию. Саратов, 2007. С.78. 
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порчи или потери имеющихся на одежде следов или случайного появления 

на ней посторонних частиц1.  

Осматривая предметы одежды, следователь выясняет, имеются ли на 

них различные разрывы, порезы и иные повреждения, пятна, похожие на 

кровь или сперму, следы грязи, травы, листьев, семян, волос и т. п. Все 

обнаруженное отражается в протоколе осмотра и фотографируется. В 

протоколе должны быть указаны как общие (цвет, размеры), так и 

(обязательно) индивидуальные признаки предмета: повреждения, пятна, их 

местоположение, форма, размеры2. Следует по возможности отмечать 

характер повреждения: разрывы, надрезы, проколы и т. п., а в отношении 

пятен — их цвет (сероватый, бледно-желтый, бурый и пр.) с указанием 

интенсивности окраски в центре и у краев и состояние этих пятен (засохшие, 

липкие и т. д.)3.  

Для того, что бы сохранить предмет одежды и имеющиеся на ней 

следы, следователь должен с особой аккуратностью соблюдая все правила 

осторожно снять с одежды и поместить в стеклянные пробирки или чистые 

пакетики все обнаруженные им частицы и т.п. Что касается следов 

биологического происхождения таких как кровь или сперма, то следователю 

необходимо аккуратно прикрыть их куском чистой ткани, края которой 

пришить к одежде, а затем упаковать вещи так, чтобы исключалась 

возможность повреждения пятен. Затем все это опечатывается и 

направляется на экспертизу. 

При отсутствии возможности провести судебно-медицинскую 

экспертизу производится освидетельствование потерпевшей. 

Освидетельствование потерпевшей позволяет экспертам выявить и 

зафиксировать важные следы такие как: кровоподтеков, синяков, царапин и 

т. п. Все полученные результаты подробно описываются в протоколе с 

                                                           
1 Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А.. Расследование изнасилований. Библиотека следователя, М.: 1969.С. 57-60. 
2 Мозяков. В. В. Руководство для следователей. - М.: Экзамен,2005. С. 313. 
3 Там же 
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указанием местонахождения повреждений, формы, размеры и если 

представляется возможность, то давность образования следов. 

Так же при освидетельствовании потерпевшей фиксируются пятна 

крови, грязи и т.п. Если потерпевшая оказывала сопротивление при 

изнасиловании, то необходимо остричь ей ногти на обеих руках, собрать 

срезки, затем направить на экспертизу. 

В заключение следует отметить, что очень часто возникает надобность 

в том, чтобы при освидетельствовании потерпевшей были использованы 

медицинские приемы обследования. 

Нужно, однако, иметь в виду, что и медицинское освидетельствование 

существенно отличается от судебно-медицинской экспертизы, поскольку 

лишь последняя может в полном объеме произвести глубокое обследование 

потерпевшей и ответить на такие сложные вопросы, как давность нарушения 

девственной плевы, группа спермы, региональное происхождение пятен 

крови, тяжесть телесных повреждений и т. д.1 

Как уже отмечалось выше, целью судебно-медицинского исследования 

потерпевшей является выявление наличия или отсутствия на теле или в 

организме следов полового сношения и связанного с ним насилия, так же 

установление последствий применяемого насилия, то есть тяжесть телесных 

повреждений, заражение венерическими заболеваниями и т.д. 

Установленное наличие характерных телесных повреждений на теле 

потерпевшей свидетельствует о том, что изнасилование имело место быть. 

Как показывает практика, в 70%-ах случаев потерпевшая оказывает 

насильнику физическое сопротивление, в связи с чем, он причиняет ей 

различные телесные повреждения. Наиболее характерными из них являются 

кровоподтеки и ссадины в области половых органов и на внутренней 

поверхности бедер. Также телесные повреждения могут образоваться и на 

других частях тела пострадавшей, например, на кистях рук, в окружности 

                                                           
1 Яковлев Я. М. Судебная экспертиза при расследовании половых преступлений, Душанбе, 1966. С. 20-26.  
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ротовой полости и др. Такие повреждения исчезают в течение нескольких 

дней, поэтому необходимо незамедлительное проведение судебно-

медицинской экспертизы. 

Нередко возникают случаи, когда потерпевшая сама себе причиняет 

телесные повреждения с целью инсценировки изнасилования. В таких 

случаях, если у следователя возникли подозрения на инсценировку 

изнасилования, должен поставить перед экспертом ряд вопросов о механизме 

образования таких телесных повреждений в соответствии исследования 

показаний потерпевшей, т.е. указанным ею обстоятельств получения этих 

телесных повреждений1. 

Нужно отметить, что судебно-медицинская экспертиза не только 

занимается разрешением вопросов поставленных следователем, связанных с 

исследованием и освидетельствованием пострадавшей и подозреваемого, но 

и исследует вещественные доказательства и различные следообразования 

биологических веществ в рамках судебно-биологической экспертизы. 

То есть, судебно-медицинская экспертиза потерпевшей по делам об 

изнасиловании дает возможность следователю проверить достоверность 

заявления об изнасиловании, а также собрать доказательства совершенного 

насилия. Поэтому производство такой экспертизы практически обязательно 

во всех случаях. 

Что касается дел, в которых заявления потерпевших были поданы 

спустя длительное время после события преступления, то судебно-

медицинская экспертиза проводится незамедлительно, для того что бы 

избежать исчезновения следов полового сношения и насилия на теле 

потерпевшей. Нужно отметить, что при отсутствии судебного медика 

экспертизу можно поручить гинекологу или врачу-акушеру (а при 

надобности - комиссии в составе нескольких врачей различного профиля)2. 

                                                           
1 Громов В. А., Голунский С., Тарасов-Родионов П. Криминалистика, книга II, ОГИЗ, 1936. С. 42. 
2 Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, М, 1968. С. 240. 
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Не следует также задерживать проведение экспертизы до выздоровления 

потерпевшей, если она в связи с изнасилованием находится в больнице, 

организуя в таких случаях судебно-медицинское исследование по месту ее 

лечения1. 

Нужно отметить, что очень важно сначала допросить заявительницу а 

затем уже направлять на судебно-медицинскую экспертизу. Это связано с 

тем, что: 

1. Экспертное исследование должно проводиться с учетом 

показаний заявительницы; 

2. В случае подачи ложного заявления об изнасиловании 

заявительница, подвергнувшись судебно-медицинскому исследованию до ее 

допроса, может построить затем свои показания так, чтобы они не 

противоречили данным экспертизы, если ей удастся о них узнать. 

На основании полученной информации при допросе потерпевшей 

следователь составляет вопросы, на которые эксперт должен дать свои 

ответы. 

Характер вопросов зависит от конкретных обстоятельств каждого дела, 

но чаще всего экспертам ставят следующие вопросы2:  

1. Нарушена ли у обследуемой целость девственной плевы и какова 

давность ее нарушения; 

2. Жила ли обследуемая половой жизнью; 

3. Имеются ли у обследуемой следы полового сношения 

(естественного или в извращенной форме); 

4. Имеются ли следы, указывающие на неоднократное совершение 

половых актов; 

                                                           
1 Виноградов И. В., Кочаров Г. И., Селиванов Н. А. Экспертизы на предварительном следствии, М., 1967. С. 

13. 
2 Яковлев Я. М. Судебная экспертиза при расследовании половых преступлений, Душанбе, 1966. С. 34. 
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5. Имеются ли следы насилия на теле обследуемой, каковы их 

форма, размеры, давность и происхождение, характерны ли они для 

насильственного полового сношения; 

6. Совпадают ли обнаруженные на теле следы с объяснениями 

обследуемой о времени и обстоятельствах насилия; 

7. Имеются ли пятна крови на теле обследуемой, какой группы, 

каково их региональное происхождение: от менструации, дефлорации или 

других телесных повреждений; 

8. Имеются ли у обследуемой признаки венерического заболевания 

и какого именно, к какому времени относится его возникновение; 

9. Имеются ли признаки другого заболевания, которое могло быть 

вызвано насилием; 

10. Имеется ли беременность и каков ее срок; 

11. Каковы группа и тип крови обследуемой; 

12. Не могли ли повреждения, имеющиеся на теле обследуемой, быть 

причинены ею собственноручно. 

Как отмечает М. И. Авдеев, «повреждения, нанесенные собственной 

рукой при симуляции изнасилования, настолько характерны, что их 

происхождение становится ясным опытному эксперту уже при первом 

осмотре» 1.  

При наличии указаний на то, что изнасилование было совершено с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, вызванного 

применением наркотических или иных веществ, экспертиза может 

установить, возможно ли было этими веществами в данных конкретных 

условиях привести потерпевшую в беспомощное состояние.  

Заключение эксперта имеет большое значение при расследовании 

изнасилования, оно может стать основанием для привлечения того или иного 

лица к уголовной ответственности, для правильной квалификации 

                                                           
1  Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, М, 1968. С. 256- 266. 
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преступного деяния, для изменения предъявленного обвинения, а также 

может уличить подозреваемого или потерпевшую в даче ложных показаний1. 

Сопоставление результатов экспертизы с другими данными может сыграть 

важную роль в установлении истины 2. 

Что касается судебно-психологической экспертизы потерпевшей, то 

перед экспертом ставятся следующие вопросы: 

1. Могла ли потерпевшая осознавать характер и значение 

совершаемых с нею действий; 

2. Могла ли она оказывать сопротивление. 

Следователю необходимо выяснить психологическое состояние 

жертвы. Данное выяснение имеет значение для  тактики проведения допроса 

потерпевшей и  для определения судом наказания. Психологическая травма, 

нанесенная потерпевшей (в основном это касается несовершеннолетней), 

имеет не только ближайшие последствия, которые проявляются сразу после 

преступления, т.е. подавленность, страх, тревога, стремление к уединению, 

нежелание общаться со сверстниками, «уход в себя», попытки суицида и т.д., 

но и проявляется в будущей жизни потерпевшей3.  

Преступления данного характера откладывают на жертвах 

определенный «отпечаток»: 

1. Недоверие к представителям противоположного пола; 

2. Сложности в сексуально жизни на протяжении длительного 

времени; 

3. Психологическая травма, ставшая причиной психического 

отклонения в противоположную сторону («домашняя, неиспорченная»  

начинает вести беспорядочную половую жизнь). 

                                                           
1 Криминалистика. Под ред. Герасимова И. Ф., Драпкина Л. Я. Учебник. М.: Высшая школа. 1994. С. 360 
2 Виноградов И. В., Кочаров Г. И., Селиванов Н. А. Экспертизы на предварительном следствии, М., 1967. С. 

5-35. 
3 Печерский В. В. Допрос несовершеннолетней потерпевшей на предварительном следствии и в суде. 

Изнасилование: Монография / В.В. Печерский, С.Ю. Ревтова. – Гродно: ГрГУ, 2003. С. 123-135. 
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Обычно следователь, допрашивая потерпевшую, стремится отразить в 

протоколе как можно полнее обстоятельства преступления, т.е. фактическую 

сторону дела1. При этом не уделяется должного внимания эмоциональной 

окраске совершенного деяния, а ведь именно эмоциональная окраска 

преступного события и будет положена в основу оценки экспертом 

поведения потерпевшей в криминальной обстановке. Психолог-эксперт в 

ходе своего исследования для нахождения ответов на поставленные перед 

ним вопросы должен иметь наиболее полную картину внутреннего состояния 

потерпевшей, как при совершении преступления, так и в повседневной 

жизни2. 

Как уже отмечалось, если при допросе потерпевшей специалист-

психолог присутствовать не может, то следователь должен выяснить у 

пострадавшей, кроме обстоятельств преступления, еще и эмоциональную 

окраску произошедших событий. В данном случае необходимо уточнить: 

1. В какой момент она поняла, что ей угрожает опасность 

2. Как оценивала ситуацию 

3. Казалась ли она ей безвыходной.  

При допросе следователю предстоит выяснить, как потерпевшая вела 

себя после случившегося: стремилась ли уехать в иную местность, перейти в 

другое учебное заведение или переживала, уединялась, либо была 

беззаботной, вела себя как обычно или была возбужденной, подавленной)3. 

Так же потерпевшая должна рассказать:  

1. Оказывала ли она какое либо  сопротивление; 

2. Если была ранее знакома с насильником, то ожидала ли она от 

него таких действий;  

3. Проявлялись ли до этого случая с его стороны угрозы; 

                                                           
1 Мозяков. В. В. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М. 2005. С. 355. 
2 Крылов И. Ф. Психологическая характеристика потерпевшей при расследовании половых преступлений. 

Вильнюс, 1970. С.62. 
3 Бурданова В. С. Виктимологические аспекты криминалистики / В. С. Бурданова, В. М. Быков. Ташкент, 

2008. С. 39. 
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4. Как она прогнозировала события и т.д. 

Протокол первоначального допроса потерпевшей, в котором будут 

отражены не только фактическая часть, но и эмоциональная окраска 

преступления, состояние потерпевшей, послужит в дальнейшем основой для 

производства психологической экспертизы1. 

При получении первоначальных сведений о подозреваемом 

следователь должен принять меры по его розыску и задержанию. 

Быстрое обнаружение насильника не только предотвратит возможность 

совершения им новых преступлений, но и помешает ему скрыться и 

уничтожить следы преступления, оставшиеся на его теле и одежде2.  

Первым действием в начале расследования преступления, когда 

преступник не известен потерпевшей, является организация проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Важную роль для правоохранительных 

органов играет: во-первых, описание преступника потерпевшей при допросе, 

во-вторых, помощь потерпевшей в розыске подозреваемого. 

В случае если потерпевшая обратилась с заявление в 

правоохранительные органы сразу же после совершения преступления то 

следователь обязан после краткого допроса потерпевшей немедленно 

выехать на место преступление с оперативно-розыскной группой включая 

специалистов-кинологов, для того что бы обнаружить преступника по 

«горячим следам» следам. Если же преступника не удалось разыскать и 

задержать по «горячим следам» и информации о личности преступника 

недостаточно, то следователь проверяет, не поступало ли сведений о других 

случаях изнасилования совершенных таким же способом, при схожих 

обстоятельствах  в данном месте или в соседних районах. 

При получении и сопоставлении приобретенной информации о 

личности преступника, с описанием его внешности опираясь на показания 

                                                           
1 Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 101. 
2 Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, М, 1968. С. 339. 
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потерпевшей, сотрудникам правоохранительных органом вырисовывается 

определенный портрет преступника. 

При этом нельзя забывать, что следователь должен также в самом 

начале расследования собирать доказательства путем осмотра места 

происшествия, допросов свидетелей и т. д. Производить эти следственные 

действия надлежит безотлагательно, не ожидая результатов розыска 

преступника, поэтому целесообразно непосредственное преследование 

насильника поручать оперативным работникам полиции1. 

Если есть основания полагать, что преступник скрылся с места 

происшествия в определенном направлении, нужно, преследуя его, принять 

меры и к тому, чтобы преградить ему путь2. Для этого соответствующим 

органам в населенных пунктах, расположенных на пути преследуемого, 

сообщаются по телефону необходимые сведения о внешности преступника и 

предлагается установить заградительное наблюдение3.  

Что касается случаев, когда заявление подано не сразу после 

изнасилования, то следователь также должен безотлагательно принять меры 

к розыску и задержанию насильника.  

Допросив потерпевшую, он немедленно сообщает работникам полиции 

описание внешности преступника, а при наличии сведений о возможном 

месте жительства или работы последнего выезжает туда сам или направляет 

оперативных работников4.  

Для более эффективного розыска следует сообщить полицейским 

постам на ближайших вокзалах, пристанях, дорогах, мостах и т. д. о 

приметах подозреваемого лица. Также помощь в розыске могут оказать лица, 

видевшие насильника в момент совершения преступления, до или после него. 

Таких лиц-свидетелей нужно привлечь к участию в розыске насильника.  

                                                           
1 Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А.. Расследование изнасилований. Библиотека следователя, М.: 1969. С. 78-79. 
2 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 

преступлений. Томск. 1985. С. 269. 
3 Там же. 
4 Комарков B.C. Тактика допроса/В.С. Комарков. Харьков, 2006. С. 35 
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Целесообразно при проведении розыска использовать помощь 

потерпевшей, которая с наибольшей определенностью может указать место 

происшествия и направление, в котором скрылся насильник. В случае 

задержания лиц подходящих под описание, потерпевшей целесообразно 

предоставить их для опознания, так как есть вероятность, что потерпевшая 

обнаружит лицо, совершившее преступление.  

Нужно отметить, что помощь в розыске может оказать общественность. 

Следователь через средства массовой информации: (по радио, телевидению, 

в печати, письменные объявления около предприятий, учреждений, клубов, 

беседы с представителями общественных организаций и т. д.) обращается за 

помощью к общественности, рассылая разные ориентиры.  

Отметим некоторые нюансы, которые встречаются в практике:  

1.  Игнорирование таких оперативных мер как преследование по 

«горячим следам», патрулирование и т.п. 

2. Медлительность следственных действий, которая опасна тем что 

можно потерять следы преступника 

3. Игнорирование помощи со стороны общественности и т.д. 

Как показывает практика, часто следователи не применяют 

одновременно всех возможных мер для розыска преступника и его 

задержания. Останавливаясь лишь на одной из них и считая ее наиболее 

действенной, они упускают из виду иные возможности, забывая, что лишь 

всесторонне налаженная организация розыска является действительной 

гарантией его успеха1. 

Нужно отметить что, если насильник известен потерпевшей, то его 

нужно допросить. Данное следственное действие производится 

незамедлительно после допроса потерпевшей и осмотра места происшествия, 

так же в случае его задержания.  

                                                           
1 Мозяков. В. В. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М. 2005. С. 497. 
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Допрос подозреваемого осуществляется на основе заявления 

потерпевшей, он как бы открывает своего рода новый этап в расследовании. 

Целью допроса изначально является определение позиции подозреваемого. 

Что в свою очередь сопоставляется с показаниями заявительницы. 

Первый допрос подозреваемого следует обязательно производить, 

перенося центр тяжести на его свободный рассказ, подробно записывая 

показания допрашиваемого и не давая ему понять, соответствуют ли они 

собранным по делу доказательствам или противоречат им1.  

Часто бывает целесообразным допустить, чтобы подозреваемый 

«вошел в противоречие с собственными утверждениями или твердо 

установленными фактами, которые ему неизвестны, с тем чтобы лишить его 

возможности привести с учетом их наличия более удачные объяснения или 

приспособить к ним другую, труднее отвергаемую ложную версию»2.  

Во время допроса следователь сообщает подозреваемому лишь 

фамилию заявительницы и суть ее обвинения. Допрос с подозреваемым 

должен строиться так, что бы следователь мог понять позицию 

подозреваемого, возможно узнать какие-то новые детали преступления или 

отрицание в совершении изнасиловании подозреваемого. Все полученные 

сведения дают возможность подтвердить или опровергнуть поданное 

заявление об изнасиловании. 

Повторный допрос подозреваемого следует начинать также с 

предложения допрашиваемому дать показания по существу заявления 

потерпевшей, с тем чтобы проверить, стоит ли он на прежней позиции или 

изменил ее3. Лишь после того как подозреваемый даст показания по всем 

выясняемым вопросам и эти показания будут проверены, следователь может 

                                                           
1 Толепкин К. А. Некоторые вопросы методики проверки заявлений и сообщений об изнасиловании: сб. 

статей. М., 1983. С.98 
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть особенная, М., 1967. С. 22. 
3 Мозяков. В. В. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М. 2005. С. 512. 
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перейти к изобличению допрашиваемого путем предъявления ему собранных 

против него доказательств1. 

При допросе подозреваемый чаще всего изначально отрицает факт 

полового сношения с пострадавшей. Если подозреваемый и признает факт 

полового сношения, то ссылается на обоюдное добровольное согласие. В 

данном случае выясняется характер взаимоотношений с заявительницей, как 

может объяснить подозреваемый подачу заявления потерпевшей, кто может 

подтвердить взаимоотношения подозреваемого и пострадавшей, чья 

инициатива была на интимные отношения, как долго они продолжались и т.д.  

Имеют место быть случаи, когда подозреваемый отрицает знакомство с 

пострадавшей, а также исключает свое присутствие в момент преступления 

на месте, которое указывала пострадавшая. В этом случае выяснению 

подлежат следующие вопросы: где был подозреваемый в то время, к 

которому относится указанное в заявлении событие, чем он занимался в это 

время и кто может подтвердить его присутствие в определенном месте и 

времени – алиби.   

Если подозреваемый признается в осуществлении изнасилования, то 

ему предлагают рассказать о случившемся самому, а именно о месте 

преступления, времени, обстоятельствах изнасилования, о характере 

оказанного сопротивления со стороны жертвы и т.д. 

Затем выясняются: в какой одежде и обуви подозреваемый был на 

месте преступления; производил ли чистку, стирку вещей; местонахождение 

данных вещей. После чего осуществляется выемка данных вещей, 

документов и других предметов, которые имеют значение для расследования 

дела. В случае, если подозреваемый отказывается от предоставления данных 

вещей и предметов то принимается решение о его обыске. 

Изъятые одежда, обувь и другие предметы направляются на судебно-

медицинскую и другие экспертизы. 

                                                           
1 Комарков B.C. Тактика допроса/В.С. Комарков. Харьков, 2006. С. 44-64 
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В случаях, когда подозреваемый отрицает факт изнасилования, 

следователь также должен выяснить взаимоотношения подозреваемого и 

потерпевшей, затем причины, в силу которых, по мнению подозреваемого, 

потерпевшая стремится оклеветать его. А также обстоятельства, 

свидетельствующие о добровольности полового сношения или пребывании 

подозреваемого в другом месте в момент, когда заявительница была, по ее 

словам, изнасилована. 

После проведения допроса подозреваемого следует провести 

освидетельствование с целью обнаружения на нем телесных повреждений, 

следов крови, волос потерпевшей и т.д. по правилам обнаружения, 

фиксирования и изъятия необходимых следов и других доказательств, 

изложенных выше. 

Подозреваемый немедленно после допроса и освидетельствования, 

если у него будут обнаружены телесные повреждения, направляется на 

судебно-медицинскую экспертизу1. 

Еще одним следственным действием является допрос свидетелей-

очевидцев.  

В качестве свидетелей по делам об изнасиловании обычно 

допрашивают лиц, которые либо видели подозреваемого или потерпевшую 

на месте происшествия, а иногда и являлись очевидцами полового сношения 

и связанных с ним фактов насилия и сопротивления, либо знают об этом со 

слов потерпевшей, подозреваемого или иных лиц, либо располагают 

сведениями о личности подозреваемого или потерпевшей, об их 

взаимоотношениях и поведении как до расследуемого события, так и после 

него и т. п2. 

Исходя из практики, такие свидетели встречаются очень редко. В 

случае если такие свидетели присутствуют в момент совершения 

                                                           
1 Васильев А.Н., Корнеева А.Ж. Тактика допроса/А.Н. Васильев, А.Ж. Корнеева. - М., 2007. С.109 
2 Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А.. Расследование изнасилований. Библиотека следователя, М.:1969. С.82. 
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преступления, то, как правило, они приходят на помощь потерпевшей, 

помогают в задержании преступника, либо сами способны доставить 

преступника в правоохранительные органы.  

Данную категорию лиц следует допрашивать сразу же после допроса 

потерпевшей для более детального получения информации о произошедшем 

преступлении или уточнения некоторых показаний потерпевшей. 

Все выясняемые у свидетелей-очевидцев вопросы направлены на 

получение максимальной информации по факту совершенного 

изнасилования или попытки в его совершении.  

После проведения допроса свидетелей необходимо предъявить им для 

опознания потерпевшую и подозреваемого. 

 

 

 

3.2. Следственные ситуации последующего этапа расследования 

преступлений против половой неприкосновенности 

 

Перед тем как допросить обвиняемого следователь должен проработать 

все версии, к которым обвиняемый может прибегнуть для своей защиты. 

Такими версиями могут выступать: алиби, добровольность полового акта, 

отрицание встречи с жертвой, отрицание полового акта. 

Каждую из версий выдвинутую обвиняемым следователь тщательно 

должен проверить. 

Так в случае с версией – алиби, следователь подробно допрашивает 

обвиняемого, задавая следующие вопросы: точное местонахождение 

обвиняемого в интересующий следствие промежуток времени, чем в данное 

время обвиняемый занимался. Все детали, выявленные при допросе 

обвиняемого, должны быть строго привязаны к временным рамкам – минуты, 

часы. Это могут быть подробности о его передвижениях, встречах, 
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разговорах, занятиях и т.д., чтобы затем найти свидетелей и подтвердить, 

либо опровергнуть версию об алиби1. 

При версии - добровольного полового акта, где обвиняемый ссылается 

на любовные и интимные отношения с потерпевшей, следователю 

необходимо выяснить следующие обстоятельства: как долго обвиняемый и 

потерпевшая знакомы, характер их взаимоотношений, характер их последней 

встречи, как протекала встреча, были ли ссоры при встрече или иные 

действия, вследствие которых потерпевшая могла заявить об изнасиловании. 

Также проверяются различные переписки, записи, возможно совместные 

фотографии и иные документы, которые могут подтвердить факт близких 

отношений обвиняемого и потерпевшей.   

Нужно отметить, что обвиняемый может и не отрицать  факт встречи с 

потерпевшей, но отрицать о факте половой близости. В данном случае 

следователю предстоит выяснить и проверить, имеются ли на одежде или 

теле следы, которые свидетельствовали бы о половом контакте с 

потерпевшей. Также узнать о характере их взаимоотношений и возможные 

предпосылки, вследствие которых потерпевшая могла заявить об 

изнасиловании. 

Следует обратить внимание на то, что обвиняемый в процессе допроса 

может изменять свои показания. В таких случаях целесообразно производить 

осмотр места происшествия, с участием обвиняемого, наблюдать и отражать 

все его действия в протоколе, а также на фото- и видеозаписях. 

В особенности это имеет большое значение при появлении 

обвиняемого единожды в данном месте2.  

Для разоблачения фиктивных версий обвиняемого, а затем для 

получения реальных показаний целесообразно предъявлять обвиняемому 

                                                           
1 Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А.. Расследование изнасилований. Библиотека следователя, М.:1969. С. 83. 
2 Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Допрос. Учеб. Пособие. Волгоград, 2006. С. 16-30. 
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имеющиеся неоспоримые доказательства, заключения экспертиз и найденных 

предметов при проведении осмотра места происшествия. 

По завершению проведения допроса, обвиняемому предоставляют 

возможность в добровольном порядке предоставить необходимые для 

следствия вещи и предметы, либо информацию об их местонахождении. В 

ситуации, когда обвиняемые отказывается выполнять требования, либо 

пытается обманным путем предоставить не те вещи, возникает 

необходимость проведения не только личного обыска, но, также, обыска по 

месту его проживания, работы, включая жилые помещения родственников 

или знакомых при необходимости1.  

Вместе с личным обыском производится осмотр одежды, чтобы 

предотвратить возможность уничтожения имеющихся на них доказательств2. 

Имеющиеся вещи и предметы обвиняемого, условно, можно разделить 

на три группы:  

Первая: одними из первых необходимо найти те вещи, на которые 

указала жертва изнасилования, особенно в ситуации, когда личность 

преступника не известна жертве. Найденные предметы из данной группы 

будут служить серьезной уликой.  

Вторая: не менее важной представляется необходимость нахождения 

тех предметов, которые сохранили на себе следы преступления.  

Третья: производится осмотр записей, дневников, писем, фотографии, 

из которых, в дальнейшем, можно будет собрать информацию по личности 

обвиняемого. Необходимо обращать внимание на имеющиеся квитанции, 

чеки, расписки, которые могли бы свидетельствовать о том, что обвиняемый 

избавился от искомых вещей.   

Найденные на одежде подозреваемого следы могут свидетельствовать: 

1. О пребывании его на месте происшествия;  

                                                           
1  Ратинов А. Р. О тактике обыска и выемки см. подробнее, Обыск и выемка, М , 1961. С. 116-117. 
2 Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 2006. С. 

45. 



72 
 
 

2. О половом сношении вообще или с потерпевшей в частности   

3. Об оказанном потерпевшей сопротивлении. 

Выявленные на одежде обвиняемого следы биологического 

происхождения (семенная жидкость) не могут со всей точностью 

свидетельствовать о факте изнасилования, но свидетельствуют о факте 

полового акта. Также важными доказательствами факта изнасилования 

относятся пятна, имеющие биологическое происхождение, такие как кровь, 

выделения, слюна, волокна одежды, волосы, средств макияжа и т.п. Если со 

стороны потерпевшей было сопротивление то на теле или одежде 

обвиняемого или потерпевшей могут быть оставлены следы от физических 

ударов, оставленные от укуса, ударов предметами, ногтями и т.д. 

Следующим этапом является предъявление обвиняемого для познания 

потерпевшей.  

«Предъявление для опознания – следственное действие, состоящее в 

том, что свидетель, потерпевший, обвиняемый или подозреваемый 

обозревали предъявляемый ему объект, мысленно сравнивали его с 

сохранившимся в памяти образом объекта, наблюдавшегося ранее в связи с 

расследуемым событием, и заявляли о том, является ли предъявленный 

объект тем самым, который наблюдался им ранее или не является, т.е. 

заявляли об их тождестве или различии»1. 

Суть процесса опознания состоит в установлении тождества между  

предъявляемым объектом и запечатленному в памяти мысленному образу 

потерпевшей.  

Для лиц подвергшихся изнасилованию данный процесс вызывает мало 

приятного особенно если потерпевшая является несовершеннолетней. Как 

правило жертвы изнасилования стараются «стереть» из памяти случившееся 

с ними. Поэтому целесообразно правоохранительным органам выявлять 

                                                           
1 Балашов Д. Н, Балашов Н. М, Маликов С. В. Криминалистика. 2005, Москва. С. 17-20. 
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виновное лицо иными методами. Также нужно отметить что ошибки при 

опознание не исключены. 

Для успешного опознания следователю необходимо убедиться что 

потерпевшее лицо запомнило определенные признаки преступника (черты 

лица, татуировка, шрам, голос, жесты и т.п.) и смогла его опознать.   

Опознание необходимо производить как можно скорее, так как 

насильник может изменить внешность, избавиться от предметов, которые 

могут идентифицировать, а для жертвы пережитый стресс влияет на 

запоминание, что приводит к стиранию из памяти1.   

При проведении опознания с участием несовершеннолетней, 

необходимо провести консультацию со специалистом, а также, возможно 

пригласить психолога для участия в следственном действии2. 

Особенностью данного процесса является то, что подозреваемый не 

должен знать о проведении опознания, что бы не изменить каких либо 

внешних данных или других особых признаков. Так же нужно отметить, что 

опознаваемое лицо не должно видеть опознающего. 

Следующим следственным действием является очная ставка – 

проводится в случаях крайней необходимости, то есть когда есть 

противоречия и другими способами их не удается разрешить. 

По делам об изнасилованиях этот вид допроса может травмировать 

потерпевшую, особенно несовершеннолетнюю или малолетнюю, в связи с 

чем решение о производстве очной ставки должно быть продуманным и 

обоснованным3.  

Для успешного проведения очной ставки следователем должно быть 

грамотно выстроено предварительное расследование.  

                                                           
1 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий/Ф.В. Глазырин. - Волгоград, 2006. - С. 68-90 
2 Там же. 
3 Печерский В. В. Допрос несовершеннолетней потерпевшей на предварительном следствии и в суде. 

Изнасилование: Монография / В.В. Печерский, С.Ю. Ревтова. – Гродно: ГрГУ, 2003. С. 217-220. 
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Организационно-подготовительные действия следователя проходят 

четыре стадии: принятие решения о производстве очной ставки; собирание 

исходных данных для ее проведения; разработка тактического плана ее 

производства; техническое обеспечение очной ставки1. 

В стадии принятия решения о проведении очной ставки должны быть 

разрешены следующие вопросы:  

1. Целесообразно ли проведение очной ставки;  

2. Нельзя ли преодолеть существенные противоречия в показаниях 

иным путем.  

Таким образом, если следственный работник все-таки решится 

провести очную ставку, то он должен следующее:  

Во-первых, решить вопрос о том, нельзя ли устранить существующие 

противоречия в показаниях каким-либо другим способом, например, путем 

производства проверки показаний на месте, следственного эксперимента и 

т.д.  

Во-вторых, попытаться спрогнозировать возможные негативные 

последствия очной ставки (возможно ли будет закончить расследование, если 

потерпевшая откажется от своих показаний или изменит их в пользу 

обвиняемого).  

В-третьих, перед очной ставкой следует провести с потерпевшей 

психологическую «тренировку», если потерпевшая несовершеннолетняя, то 

по возможности с участием детского психолога. Необходимо разъяснить 

потерпевшей, что обвиняемый не причинит никакого вреда, гарантировать 

исключение каких-либо угроз, либо иного воздействия во время очной 

ставки. В то же время такая подготовка не должна приводить к оказанию 

внушения на потерпевшую, с целью получения от нее определенных 

показаний2.  

                                                           
1 Тактика производства следственных действий / Под ред. Н.В. Бахарева. - Казань, 1993. С. 108-110. 
2 Шахриманьян И.К. Психологические основы отдельных следственных действий. - М., 1972. С. 12-25. 
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В-четвертых, следователь должен заблаговременно решить вопросы, 

касающиеся организационного и технического обеспечения производства 

данного следственного действия. К таким вопросам относятся: определение 

места и времени очной ставки, точного круга ее участников (защитника, 

представителя потерпевшей, специалиста в области детской психологии и 

пр.); подготовка средств фиксации показаний.  

Производство очной ставки будет наиболее эффективным, если 

проводить ее внезапно для лица, дающего ложные показания. Однако если 

сам обвиняемый ходатайствует о проведении очной ставки, то, скорее всего, 

он хочет использовать ее с целью оказания воздействия на потерпевшую.  

Следователю нужно учитывать психологическое состояние 

пострадавшей, а так же психологическое состояние обвиняемого. Как 

показывает практика, обвиняемый часто занимает позицию агрессии. 

Подозреваемая же находится в состоянии страха 

Для получения положительных результатов следователь разъясняет 

потерпевшей, что она не должна бояться обвиняемого и что именно ее 

показания будут иметь основное значение для дальнейшего принятия 

решения по делу. Кроме того, потерпевшей следует разъяснить, что у 

подозреваемого и его защиты есть право задавать ей вопросы. На них она 

должна отвечать только с разрешения следователя, так как вопрос может 

быть отведен, если не относится к существу очной ставки1 

 Существует несколько тактических приемов благодаря которым очная 

ставка может дать положительный результат: 

1. Потерпевшая располагается таким образом, чтобы не видеть лица 

обвиняемого. Данный способ предназначен для того чтобы потерпевшая не 

боялась обвиняемого, его каких либо провоцирующих жестов; 

2. Первой дает показания потерпевшая; 

                                                           
1 Иванов А.В., Тактика производства очной ставки при расследовании изнасилований малолетних, г. Казань. 

2016. С. 6. 
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3. После дачи показаний обвиняемым, следователь, задавая 

вопросы, одновременно предъявляет доказательства вины. 

Все происходящее фиксируется с помощью аудио- и звукозаписи. Если 

же происходит так, что обвиняемый пытается спровоцировать угрозами или 

наоборот разжалобить потерпевшую, то очная ставка прекращается и 

фиксируется в протоколе причина остановки следственного действия. 

Нужно отметить, что при очной ставке показания обвиняемого и 

потерпевшей могут измениться. В данном случае следователю предстоит 

уточнить причину изменений показаний. Если потерпевшая изменила 

показания в силу своего страха или боязни мести со стороны обвиняемого, то 

потерпевшую необходимо допросить сразу же после очной ставки для 

выяснения всех обстоятельств1.  

Немаловажным следственным действием является следственный 

эксперимент и проверка показаний на месте. Цель данного следственного 

действия заключается в:  

1. Проверки показаний заявленных потерпевшей; 

2. Проверки показаний подозреваемого (если, к примеру, 

подозреваемый ссылается на алиби). В данном случае проверяется, мог ли 

подозреваемый преодолеть определенное расстояние от места преступления 

до места, где он находился спустя определенны промежуток времени. 

Следственные эксперименты по делам об изнасилованиях чаще всего 

проводятся с целью установления возможности восприятия свидетелями тех 

или иных обстоятельств, связанных с преступлением (мог ли свидетель 

слышать крики потерпевшей, узнать на определенном расстоянии 

подозреваемого и т.д.)2. В тактическом отношении следственные 

эксперименты, как и другие следственные действия, которые обычно 

                                                           
1 Казачок Е.Ю. К вопросу об особенностях проведения очной ставки с участием несовершеннолетних: 

Материалы Междунар. научно-практ. конф. - М.: Юнити-Дана, 2015. С. 439- 440. 
2 Ринкявичус Ю. И. Практика расследования изнасилований // Преступления против нравственности. 

Вильнюс. 1970. С. 111. 
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проводятся на последующем этапе расследования изнасилований (очные 

ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте), 

существенных особенностей не имеют1. 

Следственные эксперименты по делам об изнасилованиях проводятся, 

как правило, для определения возможности расслышать крики о помощи с 

данного расстояния, распознать конкретное лицо2. 

Самым распространённым следственным действием является выход на 

место происшествие для проверки показаний, то есть уточняются показания 

данные потерпевшей и обвиняемым. В случае совпадений деталей данных 

потерпевшей и обвиняемым (или обвиняемых при групповом изнасиловании) 

можно считать, что показания правдивы. 

Объектом экспертного исследования являются живые лица — 

потерпевшая и обвиняемый, их одежда, обувь, а также другие вещественные 

доказательства3. В случае если изнасилование повлекло смерть потерпевшей, 

то объектом исследования будет являться труп. 

Нужно отметить, что при расследовании уголовных дел об 

изнасиловании большую роль играют судебно-психиатрическая, судебно-

психологическая экспертизы обвиняемого. 

Как уже отмечалось, целью судебно-медицинского исследования лица, 

подозреваемого в совершении изнасилования, является установление 

наличия или отсутствия на его теле признаков полового сношения с 

потерпевшей и следов ее сопротивления, а также решение и некоторых 

других вопросов (наличие венерического заболевания, способность к 

совершению полового акта и т. п.)4.  

Судебно-медицинскую экспертизу подозреваемого назначается во всех 

случаях (признает свою вину, либо отрицает ее и т.д.) потому, что не 

                                                           
1 Там же. 
2 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М., 2009. С. 101. 
3 Могачев М. И. Серийные изнасилования. М., 2012. С. 199. 
4 Коченов М.М., ЕфимоваН.И., КривошеевА.С., СитковскаяО.Д. Изучение следователем психологии 

обвиняемого. М., 1987. С. 91. 
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исключено наличие повреждений. Кроме того, на теле подозреваемого всегда 

могут быть обнаружены пятна крови и содержимого влагалища потерпевшей, 

ее волосы, волокна ее одежды и др.1. Даже спустя большой промежуток 

времени, экспертизе, как показывает практика, иногда удается выявить 

важные следы на теле подозреваемого.  

Наиболее важными следами являются следы семенной жидкости как на 

одежде или теле потерпевшей, так и обвиняемого. По правилам, сменная 

жидкость может находиться во влагалище в пределах от нескольких часов до 

2-3 дней (иногда до 6 дней). Длительности пребывания спермы во влагалище 

благоприятствуют ненарушенная девственная плева, отсутствие 

гигиенических мероприятий, отсутствие кровотечения или менструации2. 

К серьезным признакам относятся нахождение семенной жидкости во 

влагалище или на одежде. Важно определить ее группу и группу крови 

обвиняемого3. 

При наличии подозрительных на ЗППП выделений следует осторожно 

взять их для мазка и направить обследуемую в кожно-венерологический 

диспансер, также обследовать при таких ситуациях необходимо и 

обвиняемого4. 

Наиболее характерными повреждениями являются кровоподтеки, 

ссадины, царапины, укусы и др., которые расположены на открытых частях 

тела. Но нужно отметить, что такие повреждения могут быть 

незначительными либо нахождения их может быть под одеждой. Поэтому 

целесообразно, при обследовании, обвиняемого или подозреваемого раздеть 

полностью и тщательно осмотреть. При осмотре обвиняемого эксперт 

получает представление о его телосложении, физической силе и 

                                                           
1 Хлынцов М. Н. Расследование половых преступлений, Саратов, 1965. С. 15-18. 
2 Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство. М.: Медицина, 1964. С. 78-81. 
3 Шалаев Н.Г. Судебно-медицинская экспертиза подозреваемых в половых преступлениях. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Горький, 1966. С. 15-23.  
4 Матышева А. А. Судебная медицина: Руководство для врачей / Под ред. А.А.Матышева. СПб.: Гиппократ, 

1998. С. 245-262. 
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одновременно решает вопрос, мог ли обвиняемый физически одолеть 

потерпевшую. Так же осмотр дает возможность обнаружить повреждения, 

которые были получены в процессе борьбы. Все обнаруженные повреждения 

необходимо констатировать, описать, установить время их возникновения, 

соответствуют ли они дате происшествия и чем нанесены1. 

Судебно-психологическая экспертиза проводится, однако, нередко, 

следствием ставятся вопросы и относительно личности обвиняемого: 

способен ли он был правильно воспринимать и адекватно оценивать свои 

действия, имеются ли у обвиняемого индивидуально-психологические 

особенности, которые могли бы существенно повлиять на его поведение в 

исследуемой ситуации2. 

Искаженная интерпретация поведения жертвы в криминогенной 

ситуации в соответствии с имеющимися у преступника стереотипами 

(женщин вообще или конкретной личности потерпевшей), субъективное 

приписывание ее поступкам тех или иных мотивов, неадекватных истинным, 

наличие негативных (асоциальных, аморальных) установок о 

взаимоотношении полов - все это может явиться факторами, облегчающими 

совершение насильственного преступления3. 

Поэтому наряду с изучением эмоциональной сферы личности в 

процессе психологического исследования необходимо обращать внимание на 

анализ взаимоотношений обвиняемого с родителями, с близкими, оценивая 

эти отношения в достаточно глубокой ретроспективе4. 

Существенное значение имеет и оценка психического состояния в 

предкриминальной ситуации: соматический стресс у мужчин отрицательно 

коррелирует с сексуальной агрессией, в то время как психический стресс 

                                                           
1 Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 

1987. С. 27-31. 
2 Конышева Л. П. Теоретические и методические вопросы судебно-психологической экспертизы 

потерпевших по делам об изнасиловании // Вопросы судебно-психологической экспертизы / Под ред. М. М. 

Коченова. М., 1978. С. 41-48. 
3 Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982. С. 34-39. 
4 Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник. СПб., 2009. С. 433. 



80 
 
 

достоверно положительно коррелирует со стремлением к доминированию и 

агрессии1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988. С. 112-113. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении данного исследования хочется отметить, что 

исследованный материал, анализ практических и теоретических сведений 

позволил установить некоторые особенности преступлений против половой 

неприкосновенности и роль личности преступника в данном виде 

преступления. Что касается криминалистической характеристики 

преступления, то основными элементами, которые большинство авторов 

выделяет в своих работах и которые позволяют качественно и быстро 

производить следственно-оперативные действия, являются:  

1. Личность преступника;  

2. Личность жертвы;  

3. Обстановка;  

4. Следы;  

5. Способ совершения преступных действий;  

6. Способы сокрытия.  

Личность преступника играет ведущую роль, так как все преступные 

деяния, все посягательства зависят от личности, от сознания преступника, от 

психологического и умственного развития, от моральных ценностей 

преступника и т.п. Поэтому хочется отметить тот факт, что представителям 

правоохранительных органов не всегда хватает педагогических знаний и 

знаний психологии. А это приводит к затруднению при расследовании 

изнасилований с несовершеннолетними лицами. В связи с этим, участие 

педагогов-психологов в данном вопросе тоже является обязательным.  

Опираясь на мнение Ф.В. Глазырина можно выделить аспекты для 

изучения личности преступника в целях расследования изнасилований1:  

1. Социально-демографические свойства;  

                                                           
1 Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. 

С.33. 
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2. Психологические качества;  

3. Биологические особенности личности.  

Половое сношение, сопряженное с насилием или угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо сопряженное 

беспомощным состоянием потерпевшей составляет объективную сторону 

изнасилования1. 

Общественна опасность изнасилования состоит в нарушении половой 

свободы, в том числе и половой неприкосновенности любых лиц, а также и 

несовершеннолетних, оказывающее негативное влияние на их нравственное 

и физическое развитие, извращающее исторически сложившуюся 

общественную мораль в области сексуальных отношений2. 

По делам данной категории следует назвать следующие 

процессуальные проблемы: 

1. Сохранность доказательственной базы; 

2. Заведомо ложное заявление об изнасиловании; 

3. Отсутствие свидетелей-очевидцев и т.д. 

Как следствие, следователь должен проявить максимум осторожности в 

оценке показаний допрошенных лиц и принять все меры, направленные на 

быстрый сбор и сохранение материальных следов изнасилования3.  

1. Доказательства по данной категории дел имеют особенности, 

которые усложняют их длительную сохранность, а именно: 

2. Показания допрошенных лиц (заявительница, предполагаемый 

насильник, свидетели-очевидцы) нередко не постоянные и частичные 

вследствие особого, интимного характера сообщаемых ими сведений;  

                                                           
1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей 

редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. С. 

207. 
2 Гайсина А.Р. «Защита и право на половую свободу и половую неприкосновенность личности» // 

«Экономика и социум» №12 (31) 2016г. [Электронный ресурс]: URL:www.iupr.ru Дата обращения: 

12.04.2019 г. 
3 Бродченко О. И. Географический аспект сексуальных преступлений // Следственная практика. М., 2003. 

С.32. 
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3. Материальные следы насилия («немые свидетели») в виде 

повреждений на теле и половых органах недолговечны;  

4. Следы биологического происхождения на одежде, как показывает 

практика, зачастую уничтожаются самой потерпевшей ввиду этических и 

гигиенических соображений.  

Поэтому дела об изнасиловании должны расследоваться буквально «по 

горячим следам», а именно быстрый и тщательный осмотр места 

происшествия, выемка и осмотр одежды со следами насилия, своевременное 

освидетельствование и назначение судебно-медицинской экспертизы 

потерпевшей и подозреваемого1. 

Следующая рассматриваемая процессуальная проблема зависит от 

обстановки совершения преступления - когда отсутствуют свидетели-

очевидцы. В этих условиях доказательствам факта совершения 

изнасилования помимо основных доказательств, могут послужить сведения 

об отсутствии обвиняемого дома, на работе в определенные периоды 

времени, появление у него в эти же дни характерных повреждений; наличие 

вещей, которые могли принадлежать другим жертвам, и т.д. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что, несмотря на существующий 

массив материальных норм уголовного права, процессуальное их 

применение сталкивается с рядом трудностей, преодоление которых видится 

в улучшение следственной практики, совершенствовании процессуального 

законодательства2. 

Для предупреждения данных преступлений имеет смысл уделять 

внимание информированию населения, предоставления последним хотя бы 

основных материалов и методик, которые позволили бы избежать таких 

негативных ситуаций. Проведение профилактических занятий с учениками 

                                                           
1Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И. А. Возгрин. 

Л., 1977. С 51. 
2 Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков, 

1976. С.40. 
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школ и иных учебных учреждений, а также проведение родительских 

собраний с акцентами на подобные случаи1. Также стоит обратить внимание 

на теле-радио трансляциям и интернет-ресурсам, которые продвигают 

материалы насилия, убийств и сексуального разврата, содержание которых 

искажает восприятие людьми моделей должного поведения в современном 

социальном обществе.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что тщательное детальное 

изучение криминалистически значимых свойств преступника, в конечном 

счете, определяет организационно-тактические и методические основы 

расследования таких преступлений, как изнасилование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи. М., 1980. С. 54. 
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Приложение А. Статистический анализ судебной практики по делам об 

изнасиловании. 
 

 

 

Рисунок 1 – Возраст преступника 
 

 

 

Рисунок 2 – Образование преступника 
 

23

40

15

22

Возрастные характеристики (%)

Менее 18 от 18 до 25 от 25 до 29 Старше 30

75

20

50

10

20

30

40

50

60

70

80

Среднее общее СПО Высшее образование

Образование (%)

Образование



95 
 
 

 

 

 

Рисунок 3 – Гражданство преступника 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Семейное положение преступника 
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Рисунок 5 – Работа, учеба 

 

 

 

Рисунок 6 – Знакомство с потерпевшей 
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Рисунок 7 – Знакомство с потерпевшей 

 

 

 

Рисунок 8 – Наличие судимости 
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Рисунок 9 – Соотношение времени года и совершенных изнасилований 

 

 

 

Рисунок 10 – Соотношение времени суток и совершенных изнасилований 
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Рисунок 11 – Местность, в которой происходило изнасилование 

 

 

Рисунок 12 – Места, в которых происходило изнасилование 
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Рисунок 13 – Способ совершения преступления 
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